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Планируемые результаты обучения по курсу «Родной (русский) язык»  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета родной (русский) язык 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 



выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета родной русский язык 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез; 

– сравнение; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Коммуникативные  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 



числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль, 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные  

Фонетика 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора сло- 



ва по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 



-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

 

Требования к освоению программы 

К концу обучения обучающийся должен научиться : 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 



 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе 

 

 

Содержание предмета «Родной (родной (русский)) язык» 

 

Разделы 

содержательной 

линии 

Результаты обучения 

 
Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит 

возможность научиться) 

Развитие речи 9 ч. 

Виды речи. Речь и еѐ 

назначение. Речь – 

отражение культуры 

человека. 

- участвовать в устном общении 

на уроке (слушать 

собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого 

поведения); выражать 

собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом 

ситуации общения; 

- осознавать ситуацию общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и 

неязыковые средства в 

соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

- применять речевой этикет в 

ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при 

обращении с помощью средств 

ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

- анализировать свою и чужую 

речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, 

при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, 

ясности содержания; 

- строить предложения для 

решения определѐнной речевой 

задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли 

текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

- понимать содержание 

- определять 

последовательность частей 

текста, составлять план текста, 

составлять собственные 

тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным 

планам; 

- пользоваться самостоятельно 

памяткой для подготовки и 

написания письменного 

изложения учеником; 

- письменно (после 

коллективной подготовки) 

подробно или выборочно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

предъявленного на основе 

зрительного восприятия; 

сохранять основные 

особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; 

соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

- составлять под руководством 

учителя небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты на 

близкую жизненному опыту 

детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин 

художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или 

поговорки; 

- использовать в 

монологическом 

высказывании разные типы 

речи: описание, рассуждение, 



читаемого текста, замечать в 

нѐм незнакомые слова, находить 

в нѐм новую для себя 

информацию для решения 

познавательной или 

коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную 

мысль текста, подбирать к 

тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить 

части текста, определять их 

последовательность, 

озаглавливать части текста; 

- восстанавливать 

последовательность частей или 

последовательность 

предложений в тексте 

повествовательного характера; 

- распознавать тексты разных 

типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

- замечать в художественном 

тексте языковые средства, 

создающие его 

выразительность; 

- знакомство с жанрами 

объявления, письма; 

строить монологическое 

высказывание на определѐнную 

тему, по результатам 

наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

повествование; 

- пользоваться специальной, 

справочной литературой, 

словарями, журналами, 

Интернетом при создании 

собственных речевых 

произведений на заданную 

или самостоятельно 

выбранную тему; 

- находить и исправлять в 

предъявленных предложениях, 

текстах нарушения 

правильности, точности, 

богатства речи; 

- проверять правильность 

своей письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Синтаксис 11ч. 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Предложение с 

обращением. Простые 

и сложные 

предложения. 

Словосочетание.Текст. 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, 

словосочетание и слово; 

- выделять предложения из 

потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы; 

- определять вид предложений 

по цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

- различать понятия «члены 

предложения» и «части речи»; 

- находить главные 

(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать в 

словосочетании связь главного 

слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

- выделять в предложении 

основу и словосочетания; 

- находить в предложении 

обращение (в начале, в 

середине, в конце); 

- опознавать простое и 

сложное предложения, 

определять части сложного 

предложения; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, 

синтаксический), оценивать 



предложения (без деления на 

виды); 

- устанавливать при помощи 

вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в 

схеме; 

- соотносить предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, соответствующее 

схеме; 

- различать распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения, составлять такие 

предложения; 

- отличать основу предложения 

от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

разбирать предложение по 

членам предложения: находить 

грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), 

ставить вопросы к 

второстепенным членам 

предложения, определять, какие 

из них поясняют подлежащее 

или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, 

выделять из предложения 

словосочетания. 

правильность разбора. 

 

 

Лексика 13ч. 

Слово в языке и речи. 

Лексическое значение 

слов. Синонимы. 

Антонимы.  Омонимы. 

Слова фразеологизмы. 

Работа со словарями. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении и 

тексте незнакомое слово, 

определять его значение по 

тексту или толковому словарю; 

спрашивать о значении слова 

учителя; 

- наблюдать над употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных 

частей речи, уточнять их 

значение; 

- иметь представление об 

омонимах; приобретать опыт 

различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

- иметь представление о 

фразеологизмах (устойчивых 

сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в 

предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- осознавать, что понимание 

значения слова — одно из 

условий умелого его 

использования в устной и 

письменной речи; 

- замечать в художественном 

тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные 

слова, сравнения, 

олицетворения (без 

терминологии); 

- оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативных 

задач; 

- размышлять над этимологией 



- наблюдать за использованием 

фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной 

речи; 

- распознавать слова, 

употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

- иметь представление о 

некоторых устаревших словах и 

их использовании в речи; 

пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых 

задач. 

некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт 

редактирования 

употреблѐнных в предложении 

(тексте) слов. 

 

 

Состав слова 

(морфемика) 10ч. 

Корень слова. 

Окончание. Суффикс. 

Приставка. Основа. 

Обучающийся научится: 

- владеть опознавательными 

признаками однокоренных слов; 

- различать однокоренные слова 

и различные формы одного и 

того же слова; 

- различать однокоренные слова 

и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, 

приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной 

морфемой; 

- образовывать слова с 

помощью приставки (или 

суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- находить корень в 

однокоренных словах с 

чередованием согласных в 

корне; 

- различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

- узнавать сложные слова 

(типа вездеход, вертолѐт и 

др.), выделять в них корни; 

находить соединительные 

гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

- сравнивать, 

классифицировать слова по их 

составу; 

- соотносить слова с 

предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, 

соответствующее заданной 

модели, составлять модель 

заданного слова; 

- осознавать значения, 

вносимые в слово суффиксами 

и приставками (простые 

случаи); 

- наблюдать над способами 

образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

- разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 



разбора по составу; 

подбирать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне 

слова, использовать 

графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими 

приставками и суффиксами. 

Морфология 38. 

Части речи. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Глагол. Числительное. 

Местоимение. 

Обучающийся научится: 

- распознавать части речи на 

основе усвоенных признаков (в 

объѐме программы); 

- распознавать имена 

существительные; находить 

начальную форму имени 

существительного; определять 

грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и 

падежам; 

- распознавать имена 

прилагательные; определять 

зависимость имени 

прилагательного от формы 

имени существительного; 

находить начальную форму 

имени прилагательного; 

определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в 

единственном числе), падежам 

(первое представление); 

- распознавать глаголы; 

определять начальную 

(неопределѐнную) форму 

глаголов (первое 

представление), различать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что 

сделать?; определять 

грамматические признаки 

глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем 

времени); 

- распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме), определять 

грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- производить 

морфологический разбор 

изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в 

учебнике; 

- наблюдать над 

словообразованием частей 

речи; 

- замечать в устной и 

письменной речи речевые 

ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

 

 

 



лица); использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

- узнавать имена числительные 

(общее представление); 

распознавать количественные и 

порядковые имена 

числительные; 

- устанавливать отличие 

предлогов от приставок, 

значение частицы не. 

- узнавать союзы и, а, но и 

понимать их роль в 

предложении; 

подбирать примеры слов и форм 

разных частей речи; наблюдать 

их употребление в тексте и 

устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и 

их формы. 

Система языка 

(фонетика, орфоэпия, 

графика) 

Звуки и буквы, слоги 

34ч. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать звуки 

русского языка: гласный — 

согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый 

— мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объѐме 

изученного); 

- деление слова на слоги 

- определять функцию 

разделительного твѐрдого знака 

(ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко-

буквенный анализ доступных по 

составу слов; 

- произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с 

нормами литературного языка 

(круг слов определѐн словарѐм 

произношения в учебнике); 

- использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов и при 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять звуко-

буквенный разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного 

анализа слова; 

- соблюдать нормы русского 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объѐме орфоэпического 

словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим 

словарѐм при определении 

правильного произношения 

слова (или обращаться за 

помощью к другим 

орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

 



работе со словарями и 

справочниками; 

- применять знания 

фонетического материала при 

использовании правил 

правописания; 

пользоваться при письме 

небуквенными графическими 

средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, 

абзаца. 

Орфография и 

пунктуация 12ч. 

 

 

Обучающийся научится: 

- применять ранее изученные 

правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твѐрдый знак 

(ъ); 

- непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

- гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных 

(речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые 

окончания имѐн 

прилагательных; 

- раздельное написание 

предлогов и слитное написание 

приставок; 

- раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

- подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

- обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме 

изучаемого курса); 

- определять разновидности 

орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

- применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря; 

Обучающийся получит 

возможностьнаучиться: 

- применять ранее изученные 

правила правописания, а 

также: 

-непроизносимые согласные; 

-разделительный твѐрдый знак 

(ъ); 

-непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

-гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

-мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн 

существительных (речь, 

брошь, мышь); 

-безударные родовые 

окончания имѐн 

прилагательных; 

-раздельное написание 

предлогов и слитное 

написание приставок; 

-раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

- подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

- обнаруживать орфограммы 

по освоенным 

опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в 

объѐме изучаемого курса); 

- определять разновидности 

орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

- применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, 



- безошибочно списывать текст 

с доски и учебника (объѐмом 

65—70 слов); 

- писать под диктовку текст 

(объѐмом 55—60 слов) . 

подбор однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря; 

- безошибочно списывать 

текст с доски и учебника 

(объѐмом 65—70 слов); 

- писать под диктовку текст 

(объѐмом 55—60 слов) в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить 

и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

127 часов   

 

                                                                    1 класс 

Речь и еѐ значение в жизни.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. 

        Слово. 

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова – «родственники». «Слова родственники» и слова «друзья» (синонимы). Слова – 

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделять слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, антонимы в 

тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. Умение отличить слова – 

«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или звуковым 

сходством. 

  

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

        

  Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 



Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

2 класс 

 

Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, 

разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Родной (русский) язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имѐн (имѐн, фамилий). 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Слово и его значение (лексика). 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре 

значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, 

два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и 

противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием 

слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения 

словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и 

антонимов. 

Слово как часть речи Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим 

значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 

речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 



Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение 

над изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. 

д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол.Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 
 

3 класс 
 

Текст. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

Главные и второстепенные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Словосочетание. 

Слово в языке и речи. 

Синонимы. Омонимы. Антонимы. Фразеологизмы.  

Части речи. Слово и слог. Звуки и буквы. 

Состав слова. 

Однокоренные слова. Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка, суффикс, 

основа слова. Разбор слов по составу. 

Правописание частей слова. Правописание слов с безударными гласными звуками в 

корне. 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными звуками в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов, приставок и 

предлогов. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. 

Части речи.  

Имя существительное. Число, род, падеж имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Род, число. Изменение имѐн прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. 

Глагол. Неопределѐнная форма глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. 
 

4 класс 

Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как? я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. 

Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 



высказывания (небольшие по объѐму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 

фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова. Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о частях речи – 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые 

слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. Члены предложения. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имѐн существительных 

в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных - названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Букварный период обучения 8 

2 Наша речь 3 

3 Текст, предложение 3 

4 Слова, слова, слова… 4 

5 Слово и слог 1 

6 Перенос слов 1 

7 Ударение 1 

8 Звуки и буквы 4 

Всего: 25 

2 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Наша речь 1 

2 Текст 1 

3 Предложение 3 



4 Слова, слова, слова… 5 

5 Звуки и букв 13 

6 Части речи 10 

7 Повторение 1 

Всего: 34 

3 класс  

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Предложение. Словосочетание 2 

2 Слово в языке и речи 4 

3 Состав слова 6 

4 Имя существительное 7 

5 Имя прилагательное 4 

6 Местоимение 2 

7 Глагол 5 

8 Повторение 4 

Всего: 34 

 

4 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Наша речь и наш язык. 2 

2 Текст. 2 

3 Предложение и словосочетания. 4 

4. Слово и его значение. Состав слова. 4 

5. Части речи. 10 

6. Фонетика и графика. 5 

7. Орфоэпия. 2 

8. Повторение 5 

Всего: 34 

 

 

 

Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий в доступной для него форме, 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры из учебника,  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 2 - 3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  



1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Оценка письменных работ 

1. Оценка диктанта. 

В I классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются 
соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана 
удовлетворительной, если количество недочетов не превышает пяти как при письме под 
диктовку, так и при списывании текста. 

Во 2-4 классах контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматического 
задания, оценивается двумя отметками: отдельно диктант и отдельно задание. Оценивая 
контрольные работы по русскому языку, учитель руководствуется следующими критериями. 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана аккуратно, 
четко. Письмо в основном соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются 
единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно два исправления. 

Оценка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 
(или 3 фонетико-фонематических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической 
(2 фонетико-фонематических) и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, 
но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии, исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
(фонетико-фонематических) ошибок в следующих вариантах: 

а) 3 орфографические (фонетико-фонематические) и 2-3 пунктуационные ошибки; 

б) 4 орфографические (фонетико-фонематические) и 2 пунктуационные ошибки; 

в) 5 орфографических (фонетико-фонематических) и 1 пунктуационная ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 

(фонетико-фонематических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много 

серьезных отклонений от норм каллиграфии. 

Главными критериями оценки выполнения грамматических заданий являются: 

• усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

При оценке грамматических заданий рекомендуется руководствоваться следующими 
нормами оценок. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 



Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и 
правильно выполнил 3\4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 
изученного материала, в работе правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. 
Отметка за задание не зависит от оценки за диктант. 

Оценки за словарный диктант во П-1У классах выставляются 

в соответствии со следующими нормами. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки, 1 исправление. 

Оценка «3»ставится, если допущены 2 -3 ошибки, 2 исправления. 

Оценка «2» ставится, если допущено более 3 ошибок. 

Оценка творческих работ 

Во 2-4  классах проводятся также работы с целью проверки умения учащихся излагать 
мысли в письменной форме: обучающие сочинения и изложения. На эти работы отводится не 
менее одного часа. 

В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце И-Ш классов и два 
изложения в IV классе. Сочинения в начальных классах КРО проводятся только в виде 
обучающих работ. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно 
полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 
сочинениях), его речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за 
диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, 
эти навыки более сложные, чем орфографические, так как при изложении авторского текста 
дети должны письменно передать чужие мысли, придерживаясь одновременно 
орфографических и пунктуационных правил. 

При проверке творческих работ во Н-Ш классах ставится одна общая оценка. ВIV классе, 
учитывая  остаточный объем работ, сочинения и изложения оцениваются двумя 
отметками: одна ставится за  содержание и речевое оформление, другая - за грамотность. 
В изложении (сочинении) оценивается: 

а) содержание (как передано основное содержание авторского текста - полностью, без 
искажений, без пропуска важных событий, главной части); 

б) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев)  

в) построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста (употребление слов в 
свойственном им значении); 

г) орфографическая и пунктуационная грамотность. 



Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. 
Содержание и речевое оформление изложений и сочинений оцениваются  следующим 
образом. 

Оценка «5» ставится за работу, в которой правильно (без протеков существенных 
моментов) передано содержание авторского текста, логически последовательно раскрыта тема, 
грамматически правильно построены предложения и употреблены слова, отсутствуют 
фактические ошибки. Допускается не более 1 речевой неточности. 

Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано 
содержание авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. В 
целом допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 
построении текста. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой при передаче содержания текста упущены 
какие-либо моменты (существенное отступление от авторского текста); допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; в построении предложений 
и в употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые неточности. В 
целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и построении текста. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены существенные искажения при 
передаче авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть), работа 
не соответствует теме, нарушена последовательность изложения мыслей, в построении 
предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в несвойственном им 
значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе допущено более 6 
речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 Оценка контрольного списывания 

К оценке работ за контрольное списывание зритель подходит с более строгими 
критериями, чем при оценке диктанта, так как диктант дети пишут на слух, а при данном 
виде работы они имеют перед глазами текст. При оценке списывания учитывается внима-
ние, аккуратность, умение сличать написанное с образцом. За ошибку при списывании 
считается любая допущенная ошибка орфографического, пунктуационного, 
дистрофического характера. 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

во II классе III классе в IV классе 

«5» Нет ошибок. 
Допускается один 
недочет графического 
характера 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 
исправление 

1 ошибка и  1 
исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 3 ошибки и 1 исправ-
ление 

2 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» 4 ошибки и 1-2 
исправления 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

3 ошибки и 1-

2 

исправления 

 


