
  



  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.  Нормативно-правовая база 

 

   Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г.  

- Программы «Русский язык 1-4 классы» С.В. Иванова (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» Вентана – Граф, 2014.)  с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021- 2022 учебный год.  

     

 

1.2.  Цели и задачи изучения предмета 

 

 Цели курса: 

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке, как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Задачи курса: 

  Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   

творчеству. 

 



  

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. Знакомя обучающихся с основными 

положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о 

системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы положительную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка.  

 Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

 Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и 

устную речь обучающихся, я стремлюсь к тому, чтобы ученик стал культурным 

человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 Грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

  Навык грамотного письма может быть сформирован только при организации 

системы упражнений (регулярном тренинге); 

 Разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.  

Работа по развитию речи обучающихся строится с учетом того, что речь — это реализация 

языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить 

правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому 

программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов. У младших школьников не сформировано умение 

комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой 

ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за 

безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного 

уровня, так как   каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности.  

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», 

обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е. Журова, О.А. Евдокимова), рабочими 

тетрадями «Прописи № 1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

 Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий 

звукового анализа (умение назвать звуки слова в правильной последовательности, дать 



  

качественную характеристику каждому звуку). Звуковой анализ закладывает основы 

лингвистического образования и будущего грамотного письма. 

 Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения 

руки, отработка правильного написания букв, рационального соединения, достижение 

ритмичности, плавности письма – всё это задачи становления графического навыка при 

обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе 

практической деятельности осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся 

составлять рассказы разного вида (описание, повествование), работать с текстом. 

Все языковые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения 

моделей. Это позволяет формировать навык самоконтроля и умение оценивать свои 

действия. 

Одним из важнейших методов обучения на уроках на этом этапе являются специально 

разработанные дидактические игры, в которых учебная задача полностью совпадает с 

игровой. Такая организация курса способствует плавному переходу от игровой 

деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной деятельности. 

Во 2 полугодии 1 класса и 2, 3, 4 классах предмет «Русский язык» обеспечивается 

учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), 

рабочими тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов). 

 

С целью соблюдения принципа научности в программе курса «Русский язык» выделяются 

три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

ycтроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих общую цель обучения.  

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий 

и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на yроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи»,  не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде 

списывания текстов; работа с текстами на yроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». 

Такое структурирование курса позволяет:  

 Успешно реализовать   цели   развития   логического и абстрактного мышления; 

 Решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 Сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что 

и с какой целью он выполняет; 

 Избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

   Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников и направлена на решение задач 

лингвистического образования и речевого развития школьников.  



  

   Реализация каждой задачи требует определенного вида деятельности. В связи с этим в 

программе курса «Русский язык» (автор С.В.Иванов УМК «Начальная школа 21 века») 

выделяются 3 блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

«Как устроен наш язык», Правописание», «Развитие речи». Блоковая подача материала 

реализуется в учебниках «Русский язык» 2,3,4 классов. 

    Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 

Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учащихся 

с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать 

и совершенствовать коммуникативные умения учащихся, речевое творчество и интерес к 

языку. Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству в отдельный блок не выделены, так как ее реализация осуществляется попутно 

на уроках других блоков. 

   Такое структурирование курса позволяет: 

   -  успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

   -  решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развития речи учащихся; 

   -  сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет; 

   -  избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ. 

   Важной отличительной стороной программы по русскому языку является ориентация 

ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделять и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, 

представленные в программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, 

познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

1.4. Место предмета, курса в учебном плане ОУ 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год на 

изучение предмета русский язык отводится 675  ч , , 135  ч .  до бав л ено  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Из них - в 1 классе 165  ч  в  г о д   ( 5  ч в неделю, 33  учебные недели ): из них 80 часов – 

на первое полугодие ( 16 учебных недель, по 5 часов в неделю ), 85 часов на второе 

полугодие ( 17 учебных недель по 5 часов в неделю ), -во 2, 3 , 4 классах -  по 170  часов в 

год (34 учебные недели по 5 часов в неделю). 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность 17 учебных недель, 9 часов в неделю. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса  

 

Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 

принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока 

в рамках системно-деятельностного подхода.  

      Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, уроков корректировки знаний учащихся, уроков 

по развитию связной речи учащихся. 



  

1. Урок изучения нового материала 

Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как 

методические варианты уроков: 

 Урок - лекция 

 Урок - беседа 

 Урок с использованием учебного кинофильма 

 Урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского 

типа) 

 Урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 
Сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и 

др.: 

 Урок самостоятельных работ 

 Урок - лабораторная работа 

 Урок практических работ 

 Урок - экскурсия 

 Семинар 

3.Урок обобщения и систематизации: 
Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков 

  

4.Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков: 

 Устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

 Письменная проверка 

 Зачет 

 Зачетные практические и лабораторные работы 

 Контрольная (самостоятельная) работа 

 Смешанный урок (сочетание трех первых видов) 

5.Комбинированные уроки: 
На них решаются несколько дидактических задач 

  

Типы и формы интегрированных уроков: 

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных уроков и уроков с 

широким использованием межпредметных связей. 

  

Тип урока: урок формирования новых знаний 

  

 Уроки формирования новых знаний конструируются в формах: 

Урок-путешествие  

Развивающие задачи: 

- создать ситуацию успеха, направленную на развитие креативных способностей 

учащихся; 

 -  формировать коммуникативные навыки: слушание и говорение. 

Воспитательные задачи: 

-        формировать эстетический вкус к слову; 

-        содействовать формированию умений переносить знания, полученные на уроке, в 

новые жизненные ситуации; 

-       направить деятельность учащихся на создание творческого продукта. 

 

Цель урока: формирования знаний - организация работы по усвоению ими понятий, 

научных фактов, предусмотренных учебной программой, приводить примеры, 

формировать умения работы с литературой, картами, таблицами, схемами и т.д.  

 



  

Тип урока: урок обучения умениям и навыкам 

Урок обучения умениям и навыкам предусматривает формы: 

Урок-сочинение 

Цель: способствовать формированию умений писать сочинения на материале 

непосредственных наблюдений.  

Задачи:  

1. Научить строить текст в определённой композиционной форме;  

2. Развивать способности внимательного отношения к значению слов и их употреблению в 

устной и письменной речи;  

3. Воспитывать самостоятельность и творческую активность ребенка.  

 

Урок-диалог 

Задачи: 

-образовательные: познакомить; дать представление; выработать умение; научить 

владению приемами общения, 

-воспитательные: вовлечь в активную практическую деятельность; создавать 

объективную основу для совершенствовать навыки общения, 

-развивающие: научить работать с дополнительной литературой и другими источниками 

информации; готовить доклады; выступать перед аудиторией, формирование 

критического мышления; умения анализировать, выделять главное.  

 

Тип урока: применение знаний на практике 

Основные формы уроков данного типа: 

Урок-игра (КВН, Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, викторина) 

Цель: повышать языковую компетентность через организацию самостоятельной 

исследовательской работы учащихся,  

развивать творческие способности, навыки коллективной деятельности, воспитывать 

уважительное отношение друг к другу.  

Задачи: помочь учащимся правильно выражать свои мысли,  

стимулировать их поисковую деятельность, научить творческому поиску лучшего 

варианта задачи, способствовать повышению личной уверенности у каждого, научить 

создавать и осуществлять проект по данной теме.  

Этапы:  

1 этап – подготовительный  

2 этап – исследовательский  

3 этап – презентационный  

4 этап – оценочно-рефлексивный  

Ожидаемый результат:  

Учащиеся научатся: намечать цели и задачи, действовать самостоятельно, осуществлять и 

аргументировать выбор, реально оценивать себя, верить в свои силы, искать пути и 

решения поставленной задачи, владеть способом учебной деятельности – 

проектированием. 

 Игра (КВН, Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, викторина); 

 Театрализованный урок (урок-суд); 

  

Тип урока: урок контроля и проверки знаний и умений 
Оперативный контроль на уроках осуществляется постоянно, но для обстоятельного 

контроля конструируются специальные уроки. 

Формы урока: 

 Урок-зачет 

 Защита творческих работ, проектов 

  



  

Цель урока - выявить уровень усвоения материала, сформированности умений и навыков. 

Задачи: 
 Образовательные: способность к творческому мышлению и самостоятельной 

деятельности,  

 Воспитательные: способствовать формированию ответственного отношения к 

учению, готовности и мобилизации усилий на безошибочное выполнение заданий, 

проявить наибольшую активность в их выполнении; воспитать культуру учебного труда, 

навыков самообразования, экономного расходования времени. 

 Развивающие: развить логическое мышление, память, способность к анализу и 

синтезу; формировать навыки самоконтроля, навыки работы в коллективе (при 

использовании коллективной работы). 

  

Урок устного контроля знаний. 

Структура: организационный этап, постановки цели, проверки усвоения знаний. Умений 

и навыков, обобщения и систематизации знаний, оценки деятельности учащихся, 

определения домашнего задания. 

Эти уроки строятся на сочетании разных форм учебной работы. Возможен фронтальный и 

индивидуальный опрос. Целесообразна парная форма обучения, при которой ученики 

взаимно опрашивают друг друга. В процессе индивидуальной проверки усвоения 

материала каждым учеником, учитель вносит коррективы в оценку учащимися своих 

знаний, умений и навыков. 

  

Урок письменного контроля знаний. 

Структура: организационный этап, постановки цели, деятельность учащихся по 

выполнению контрольных заданий. 

Эти уроки строятся на индивидуальной или индивидуализированной форме учебной 

работы или их сочетании. На одних уроках ученики выполняют единые задания 

индивидуально. Нередко учителя дают учащимся индивидуализированные задания на 

специальных карточках. 

  

Уроки комплексного контроля знаний. 

Строятся на разнообразном сочетании форм учебной работы. Сначала фронтальный 

опрос, позволяющий определить уровень знаний отдельных учащихся и составить 

представление об усвоении учебного материала всем классом. Затем можно провести 

взаимный опрос в парах. При такой работе ученики могут взаимно проверить усвоение 

отдельных вопросов и приготовиться к ответу перед классом. 

Дифференцированно-групповая форма обучения позволяет дать группам учащихся 

контрольные задания с учетом их учебных возможностей. Прибегая в ряде случаев к 

индивидуальной форме учебной работы учитель определяет, как усвоен материал 

отдельными учениками. Может применяться и индивидуализировано-групповая форма, 

когда задание дается трем-пяти ученикам, а с основной частью класса учитель ведет 

фронтальную беседу и т.д. 

В интегрированном обучении уроки контроля знаний, умений и навыков требуют особого 

сотрудничества учителей предметников по составлению интересных заданий, которые 

предусматривали бы тесную связь вопросов с окружающей жизнью, а ученики в 

результате видели бы целостность знаний, их комплексность и взаимосвязь при решении 

конкретных проблем в окружающем мире. 

  

Тип урока: комбинированный урок 

Комбинированный урок строится на совокупности логически не обусловленных звеньев 

учебного процесса. В этом его особенность. На этом уроке могут сочетаться контроль, 



  

формирование знаний, закрепление и совершенствование знаний, формирование умений и 

навыков, подведение результатов обучения, определение домашнего задания. 

Комбинированные уроки сложно проводить в интегрированной форме, да и не нужно, т.к., 

как правило, на комбинированном уроке предусмотрен небольшой объем нового 

материала, много времени отводится на повторение, контроль. Интегрированное обучение 

подразумевает все-таки достаточно большой информационный блок на уроке или 

самостоятельную работу по решению какой-либо интегральной проблемы. 

Изучение материала небольшими блоками не ведет к формированию системы знаний, 

слабо развивает умение выделять главное, свертывать и развертывать знания. Процесс 

осознанного, глубокого усвоения материала замедляется. В данном случае, при 

интегрированном обучении такая структура уроков тормозит организацию продуктивной 

учебной деятельности учащихся. 

Итак, эффективность интегрированного обучения зависит от правильного, педагогически 

обоснованного выбора форм организации обучения, который обеспечивается глубоким и 

всесторонним анализом образовательных, развивающих, воспитательных возможностей 

каждой из них. 

Реализация интеграции между предметами возможна лишь при благополучном здоровом 

климате в коллективе учителей, их плодотворном сотрудничестве на основе 

взаимопонимания и уважения. 

Следует разделять традиционный и современный уроки: 
Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить учеников 

знаниями и строится в основном на объяснительно-иллюстративном методе. На таком 

уроке широко применяются наглядные пособия, организуется наблюдение и описание 

увиденного. 

  

Современный урок формирования знаний на основе сочетания разнообразных методов и 

средств обучения решает комплекс задач. Используются как объяснительно-

иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские методы обучения, 

дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, 

магнитофонные записи, мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие 

технические средства обучения и контроля. Широко используются также разнообразные 

формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная.  

На таких уроках создается больше возможностей для решения познавательных задач, 

высказывания предложений реализации творческого потенциала, словом создаются 

условия для полного развития личности учащегося. 

Разновидностями урока формирования новых знаний являются также: уроки 

формирования и совершенствования знаний, уроки закрепления и совершенствования 

знаний, уроки формирования нового проблемного видения. Тогда к перечисленным 

формам урока можно добавить семинар, заключительную конференцию, заключительную 

экскурсию. 

 

1.6 Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 

 Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 

снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

   

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности проблемных 



  

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

 

 

Данная система используется в основном в старшей 

школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к 

обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 

дает положительные результаты в обучении. 



  

Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 

ученика как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся. 

 

 

 2.Основное содержание (660 часов) 

 Виды речевой деятельности (135–130 часов) 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка 

(208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее 

закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на 

скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  Изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

 

 Система языка (практическое усвоение) 

   1 класс (165 часов) 

   Графика и письмо (80 ч) (1 полугодие) 

   Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 



  

Функции букв е,е,ю,я. Обозначение буквами звука й в разных позициях. Сравнительный 

анализ буквенных записей слов. 

   Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

   Практическое освоение гигиенических требований на письме. 

   Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо слогов, слов, 

предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с произношением. Списывание текста. Последовательность действий при 

списывании текста. 

   Правила правописания: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных. 

 

   2 полугодие (85 ч) 

   Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в 

слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак 

— рак). Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как 

словоразличительная функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава 

слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.  

     Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

 

      Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и 

письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в 

сильной позиции). Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

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

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных и звуков. 

      Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных: 

• знаки препинания в конце предложения. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

 

  Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; 

родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения 

терминологии). 

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

их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце пред-

ложения (ознакомление). 

 

    Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуни-



  

кативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. и. Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

     

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 2 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» 

(Основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика (10 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 

   Слово и предложение (6 ч) 
    Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

     Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

 

   Состав слова (19 ч) 

    Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

 

   Лексика (22 ч) 

     Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

    Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

    Слова исконные и заимствованные. 

    Устаревшие слова. 

 Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Правописание жи — ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. 

 Правописание заглавной буквы. 

    Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся 

гласной е в корне при словообразовании (башня-башенка, чашка-чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ост(ъ)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

    Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание 

разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи» (34 ч) 



  

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

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

     Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 

текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

    Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

    Комплексная работа над структурой текста: озаглавливаете, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

    План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста 

по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

 

3 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова (3 ч). 

 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе н основе введения разбора слова по 

составу (4 ч). 

 

Синтаксис (18 ч) 

    Предложение. Главные члени предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

 

Морфология (37 ч) 

    Части речи; деление частей речи на самостоятельны и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен суще-

ствительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 

имен прилагательных родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(53 ч) 

    Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 



  

 

«Развитие речи» (30 ч) 

     Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Резервные уроки (25 ч) 

 

. 

4 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) Фонетика. 

Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1ч). 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа (1 ч). 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 

основе морфологического разбора (6 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение 

глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение 

глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей 

речи (22 ч). 

Наречие как часть речи (5 ч). 

Имя числительное: общее значение (3 ч). 

Синтаксис 

    Синтаксический анализ простого предложения (4 ч). Словосочетание (7 ч). 

Сложное предложение (5 ч). 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (29 ч) 

    Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-

описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью! богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Резервные уроки (35 ч) 

 



  

Фонетика и графика (135–130 часов) 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по 

фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие 

фонематического слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие 

и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости 

согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные 

ь и ъ знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн. 

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко 

мне и т.д.), черточка (знак переноса: книга, по-крышка и т.д.). 

Состав слова (105–110 часов) 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, 

приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значение 

суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в 

корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание 

удвоенных согласных.  

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. 

Морфология (160–170 часов) 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, средний. Имена 

существительные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, 

мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, 

второго, третьего склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам, согласование с именами существительными. Склонение 

имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями. 



  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы «что 

делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам.  

Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному 

окончанию и по неопределенной форме. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами.  

Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное 

написание предлогов с другими словами. 

 

Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и многозначные 

слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: анализ образцов 

использования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 Синтаксис и пунктуация (70–65 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные 

и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение 

(практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). 

Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в 

предложении. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 

перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

 

3.  Результаты изучения предмета “Русский язык” 

   3.1 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  3.2  Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 - умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 



  

- умение задавать вопросы. 

  3.3 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

ФГОС 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся по предмету “Русский язык” 

(Ученик научится, ученик получит возможность) 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

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 (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 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 (морфема)» 

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; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• 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. 

 

Содержательная линия «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. 

 

Содержательная линия «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; 

 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

5. Система оценки планируемых результатов по предмету 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 



  

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по русскому языку. 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 Диктантов,  

 Грамматических заданий,  

 Контрольных списываний,  

 Изложений,  

 Тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Формы контроля 

  

 

Система условных обозначений. 

У – урок 

В – вводный 

Кб – комбинированный 

К – контрольный 

Текущий контроль Итоговый контроль Иные формы учёта 

достижений учащихся 

 Устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, 

наблюдение; стартовая 

диагностика; работа в 

тетрадях на печатной 

основе; самостоятельные 

работы; проверочные 

работы; творческие работы; 

диагностические карточки; 

устный опрос; диктанты; 

словарные диктанты; 

тесты; карты достижений 

учащихся 

 Диагностическая контрольная 

работа, контрольное 

списывание; контрольные 

работы; контрольные 

диктанты; изложения; 

комплексная контрольная 

работа, контроль техники 

чтения 

 -листы наблюдений; табель 

успеваемости по предметам; 

таблицы с результатами 

диагностических работ; три 

группы таблиц: (предметных 

результатов, метапредметных, 

личностных) 



  

П – повторение 

Пр - применение 

И – итоговый 

Д/з – домашнее задание 

Р/ош – работа над ошибками 

ППНЗ – первичное предъявление новых знаний 

ОНУ – овладение новыми умениями 

Во всех учебниках и рабочих тетрадях используется одна система условных обозначений, 

что позволяет школьникам быстро их запомнить и правильно выполнять задания без 

дополнительных комментариев педагога. 

Например, «трудное задание» - нарисована гиря; ладонь с выставленным указательным 

пальцем – «подсказка» и т. д. 

Кроме обязательных учебных пособий также имеется и справочная литература 

«Хрестоматия по литературному чтению». 

 Для педагогов разработаны сборник программ к УМК, методические пособия по всем 

предметам, для осуществления контроля знаний обучающихся имеются сборники 

«Оценка знаний». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГБОУ СОШ № 324 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 Использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 



  

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1)    в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 Оценка личностного прогресса в форме портфолио (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

 Психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 



  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами районного отдела образования один раз в год на выпускниках начальной 

школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 Решение задач творческого и поискового характера, творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня; 

 Проектная деятельность  

 Текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 Комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа 21 века», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 



  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей используем как Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные 

в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 

учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  

 Устный опрос; 

 Письменная самостоятельная работа; 

 Диктант; 

 Контрольное списывание; 

 Тесты; 



  

 Графическая работа; 

 Изложение; 

 Сочинение; 

 Доклад; 

 Творческая работа; 

 Посещение уроков по программам наблюдения; 

 Диагностическая работа 

2. Итоговая аттестация: 

 Контрольная работа; 

 Диктант; 

 Изложение; 

 Проверка осознанного чтения. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой 

оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой 

накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 Текущую успеваемость обучающихся; 

 Динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 Активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

 Активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   



  

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Электронный дневник 

 

Критериями оценивания являются:  

 Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В ГБОУ СОШ № 324 используются следующие формы оценки: 

1.    Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам 

2.    Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам  

 Система оценки ГБОУ СОШ № 324 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися диагностических, практических и контрольных заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме контрольных и практических работ, 

предлагаемых авторами проекта. 

Критерии оценивания 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, 

предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

  

Оценка "за общее впечатление от письменной работы". 
 Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 



  

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление 

от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?»  и «Каково  его  прилежание  и  старание?» 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

предмету 

При обучении по программе «Русский язык» используется наглядный и 

демонстрационный материал, тематические презентации, разработанные учителями, 

аудио и видео записи. 

Учебно-методическое обеспечение программы   

 

Основная. 

 1 класс 

Учебники  

1. Букварь 1,2ч. Л. Е. Журова,  А. О. Евдокимова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2017- 

2019 г.)   

2. Русский язык. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова. Рабочая тетрадь «Русский язык» №1,2 

2021; 

  

Рабочие тетради   

1. Обучение грамоте. Рабочая тетрадь «Пропись» №1,2,3 М.М.Безруких, М.И.Кузнецова 

2021г; 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь «Русский язык» №1,2 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2021г.) 

 

2 класс 
Учебники 1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. М.И.Кузнецова (М. Изд.центр 

«Вентана-Граф», 2017-2020гг.)   

Рабочие тетради  

1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь № 1,2, 2021 г.;  М.И. Кузнецова «Пишем 

грамотно» № 1,2 2021г.;  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» 

(М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2021г.)   

 

3 класс 



  

Учебники  

1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2017-

2020г.)   

Рабочие тетради 1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 1,2, 2021г.; 

 М.И. Кузнецова «Пишем грамотно» № 1,2, 2021г.;  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова 

«Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2021г.)   

 

4 класс 

Учебники  

1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2018-

2021.г.)   

Рабочие тетради  

1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 1,2, 2021г.; М.И. Кузнецова «Пишем 

грамотно» № 1,2, 2021 г.;  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» 

(М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2021г.)   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. 

1. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.Русский язык. 1-4 классы. 

Программа, планирование, контроль. + CD. – М.: Вентана-Граф, 2019 – (Начальная школа 

XXI века). 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых 

результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная школа XXI века). 

3. Словари. 

4. Энциклопедии. 

 

1. Интернет-ресурсы. 

 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://school.соllection.edu.ru 

 2. Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

 3.  . Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. 

Festival.1september.ru 

 4 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.uroki.ru 

2. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийное оборудование 

2. Компьютер 

3.Документкамера 

 

 

 

 



  

 

 


