
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐ 

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о русском языке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

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

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

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

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

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

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

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

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

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

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

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

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

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

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

Синтаксис 

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

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



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

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

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

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

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

Орфография и пунктуация 

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

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

— безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

— безударные падежные окончания имён прилагательных; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

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

без союзов. 

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

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

Развитие речи 

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

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

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

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

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

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

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

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 



русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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



основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

 представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



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

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

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

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

контексту; 

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



состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

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

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на‐ 

зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

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

ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

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

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

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 



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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

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

тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

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

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

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

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

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Всег

о 

часо

в 

 

 

Виды деятельности 

 

 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1. Русский язык как язык межнационального 

общения. 

0.5 Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: 

«Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурногои 

языкового многообразия»; 

Учебный диалог «Почему каждому народу 

важно сохранять свой язык? Как общаться 

разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются 

суждения о многообразии языкового 

пространства России и о значении русского 

языка как языка межнационального общения; 

Устный опрос; учи.ru 

1.2. Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект 

0.5 Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-исследования, 

проектного задания как методов изучения 

языка; Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при выполнении мини-

исследования, проектного задания?»; 

Практические работы во всех разделах курса, в 

ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных заданий с опорой 

на предложенные образцы во всех разделах 

Устный опрос; учи.ru 



курса; 

Итого по разделу: 1 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. 

1 Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?»; Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданным признакам; 

Устный опрос; учи.ru 

 2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 Совместный анализ предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора; Практическая 

работа: проведение звукобуквенного разбора 

предложенных слов; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

Итого по разделу: 2 

3.1. Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

3 Комментированное выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, которое подходит для 

заполнения пропуска в предложении текста, 

объяснение своего выбора; Работа в группах: 

работа с дидактическим текстом, анализ 

уместности использования слов в 

предложениях, нахождение случаев неудачного 

выбора слова, корректировка обнаруженных 

ошибок (выбор наиболее точного синонима); 

Устный опрос; учи.ru 

3.2. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи) 

2 Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и 

их значений. Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов; Дифференцированное 

задание: работа со словарём фразеологизмов, 

выписывание значений 2—3 фразеологизмов; 

Творческое задание: создание собственных 

шуточных рисунков, основанных на буквальном 

понимании значения слов, входящих в состав 

фразеологизма; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

Итого по разделу: 5 



4.1. Повторение: состав изменяемых слов, 

выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

3 Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, способ 

обозначения); Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму разбора слова по 

составу; 

Устный опрос; учи.ru 

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

1 Работа в парах: поиск ошибок в разборе 

слова по составу; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

4.3. Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление) 

1 Проверочная работа с последующим 

самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия для преодоления 

ошибок в разборе слов по составу; 

Контрольная 

работа; 

учи.ru 

Итого по разделу: 5 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 2 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания 

для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; 

Устный опрос; учи.ru 

5.2. Имя существительное. Повторение: 

склонение имён существительных; имена 

существительные 

1, 2, 3-го склонения 

3 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания 

для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; 

Упражнение: группировка слов на основании 

того, какой частью речи они являются; 

Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи); 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но различающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

Практическая 

работа; 

учи.ru 



группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям 

речи; для имён существительных — по родам, 

числам, склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряжениям); 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик; 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с 

заданными грамматическими характеристиками; 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён существительных лишнего имени 

 

   существительного — не имеющего какого-то 

из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с 

формой имени существительного; 

Работа в группах: анализ дидактического текста, 

поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов; 

Комментированное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик; Работа в группах: объединение 

глаголов в группы по определённому признаку 

  



(например, время, спряжение); 

Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями, следование данному алгоритму 

при определении спряжения глагола; 

Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых 

даны; 

Работа с таблицей, обобщающей результаты 

работы с грамматическими характеристиками 

глаголов: чтение таблицы, дополнение 

примерами; Наблюдение за наречиями: 

установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи; Практическая 

работа: проведение морфологического анализа 

имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам; 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как части речи; 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая 

форма и т. д.) с его 
краткой характеристикой; 

 



5.3. Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

3 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания 

для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; 

Упражнение: группировка слов на основании 

того, какой частью речи они являются; 

Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи); 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но различающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям 

речи; для имён существительных — по родам, 

числам, склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряжениям); 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик; 

Упражнение: нахождение в тексте (например, 

в поэтическом) имён существительных с 

заданными грамматическими характеристиками; 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён существительных лишнего имени 

существительного — не имеющего какого-то 

из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с 

Практическая 

работа; 

учи.ru 



формой имени существительного; 

Работа в группах: анализ дидактического 

текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов; 

Комментированное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик; Работа в группах: объединение 

глаголов в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями, следование данному алгоритму 

при определении спряжения глагола; 

Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых 

даны; 

Работа с таблицей, обобщающей результаты 

работы с грамматическими характеристиками 

глаголов: чтение таблицы, дополнение 

примерами; Наблюдение за наречиями: 

установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи; Практическая 

работа: проведение морфологического анализа 

имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам; 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как части речи; 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая форма 

и т. д.) с его краткой характеристикой; 



5.4. Имя прилагательное. Повторение: 

зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. 

5 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания 

для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; 

Упражнение: группировка слов на основании 

того, какой частью речи они являются; 

Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку 

(самостоятельные и служебные части речи); 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но различающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям 

речи; для имён существительных — по родам, 

числам, склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряжениям); 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик; 

Упражнение: нахождение в тексте (например, 

в поэтическом) имён существительных с 

заданными грамматическими характеристиками; 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён существительных лишнего имени 

существительного — не имеющего какого-то 

из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с 

Устный опрос; учи.ru 



 

 

формой имени существительного; 

Работа в группах: анализ дидактического 

текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок; 

5.5. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

3 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью речи 

они являются; Дифференцированное 

задание: классификация частей речи 

по признаку (самостоятельные и 

служебные части речи); 

Комментированное выполнение 

задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но 

различающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки слов (в 

качестве основания для группировки 

могут быть использованы различные 

Устный опрос; учи.ru 



признаки, например: по частям речи; 

для имён существительных — по 

родам, числам, склонениям, для 

глаголов — по вопросам, временам, 

спряжениям); 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; 

Упражнение: соотнесение слов и 

наборов их грамматических 

характеристик; 

Упражнение: нахождение в тексте 

(например, в поэтическом) имён 

существительных с заданными 

грамматическими характеристиками; 

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных лишнего имени 

существительного — не имеющего 

какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают 

остальные слова в группе; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Комментированное выполнение задания 

по соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного; 

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, поиск ошибок на 

согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов; 

Комментированное выполнение 

задания: соотнесение глаголов и их 

грамматических характеристик; Работа 



в группах: объединение глаголов в 

группы по определённому 

признаку (например, время, 

спряжение); 

Моделирование в процессе 

коллективной работы алгоритма 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями, 

следование данному алгоритму при 

определении спряжения глагола; 

Совместное выполнение задания: 

анализ текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых даны; 

Работа с таблицей, обобщающей 

результаты работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами; 

Наблюдение за наречиями: 

установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи; 

Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике алгоритмам; 

Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова 

как части речи; 

Практическая работа: соотнесение 

понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 

краткой характеристикой; 



5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

7 Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике 

алгоритмам; 

Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова 

как части речи; 

Практическая работа: соотнесение 

понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 

краткой характеристикой; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

5.8. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

3 Наблюдение за наречиями: 

установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи; 

Устный опрос; учи.ru 

 

 

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

3 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью речи 

они являются; Дифференцированное 

задание: классификация частей речи 

по признаку (самостоятельные и 

служебные части речи); 

Устный опрос; учи.ru 



5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов от 

приставок. 

4 Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике 

алгоритмам; 

Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова 

как части речи; 

Практическая работа: соотнесение 

понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 

краткой характеристикой; 

Устный опрос; учи.ru 

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 

5 Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью речи 

они являются; 

Устный опрос; учи.ru 

5.11. Частица не, её значение (повторение) 5 Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных; 

Комментированное выполнение задания 

по соотнесению формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного; 

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, поиск ошибок на 

согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

Итого по разделу: 43 



6.1. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) 

и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения 

10 ; 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются предложение, 

словосочетание, слово, 

обосновываются их сходство и 

различия; 

Работа в группах: классификация 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений; 

Устный опрос; учи.ru 

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными 

членами 

3 Практическая работа: соотнесение 

изученных понятий (однородные 

члены предложения, сложное 

предложение) с примерами; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

учи.ru 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов) 

3 Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений; 

Устный опрос; учи.ru 

Итого по разделу: 16 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 

классах 

10 Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности 

действий по проверке изученных 

орфограмм; Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам; 

Устный опрос; учи.ru 



7.2. Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

6 ; 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности 

действий по проверке изученных 

орфограмм; Моделирование 

алгоритмов применения изучаемых в 

данном классе орфографических 

правил, следование составленным 

алгоритмам; Комментированное 

выполнение анализа текста на наличие в 

нём слов с определённой орфограммой; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

7.3. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

4 Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления 

ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; 

Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов 

(тех, написание которых не удаётся 

сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения 

и т. д.); 

Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического мате‐ 

риала; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

 

 



7.4. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но, и без 

союзов. 

17 Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического мате‐ 

риала; 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 

источников информации: уточнение 

написания слов по орфографическому 

словарю (в том числе на электронном 

носителе); 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них 

словарных слов; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых. 

7 Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них 

словарных слов; 

Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор 

орфограмм; 

Устный опрос; учи.ru 



7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 

6 Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор 

орфограмм; 

Самоконтроль правильности записи 

текста, нахождение неправильно 

записанных слов и исправление 

собственных ошибок; 

Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

Итого по разделу: 50 

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

8 ; 

Работа в группах: анализ текста, 

обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих 

целии условиям общения; 

Работа в парах: анализ дидактического 

текста и нахождение в нём смысловых 

ошибок; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) 

с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

4 Творческое задание: составление 

текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на одну и 

ту же тему; 

Практическая работа: написание 

отзыва на прочитанную книгу; 

Практическая 

работа; 

учи.ru 



8.3. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

5 Совместное выполнение задания: 

анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность; 

Анализ собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложенными алгоритмами; 

Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для 

изложений) и с заданной темой (для 

сочинений); 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 5 Совместное выполнение задания: 

анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность; 

Анализ собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложенными алгоритмами; 

Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для 

изложений) и с заданной темой (для 

сочинений); 

Практическая 

работа; 

учи.ru 

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. 

3 Совместное выполнение задания: 

анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность; 

Анализ собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложенными алгоритмами; 

Самооценка правильности выполнения 

Практическая 

работа; 

учи.ru 



учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для 

изложений) и с заданной темой (для 

сочинений); 

8.6. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

5 Практическое задание: выбор 

источника получения информации 

(определённый тип словаря, 

справочников) для решения учебно- 

практической задачи; 

Творческое задание: подготовка 

небольшого публичного выступления; 

Устный опрос; учи.ru 

Итого по разделу: 30 

Резервное время 18 
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Критерии оценивания предметных результатов  по русскому языку 

 
Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в форме различных 

письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных диктантов, грамматических заданий, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст диктанта включает слова на 

изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее записываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения.Тематику текста следует подбирать такую, которая была бы интересной детям. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением тех синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения).   

Примечание: оценка «1» ставится в случае, если   учащийся отказался от ответа без объяснения 

причин или не приступил к выполнению письменной работы 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 словарный диктант; 

 тест. 

Диктант 

Объем диктанта: 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

 

Проверка орфографических и пунктуационных  умений (диктант) 

Оценка «5»  – нет ошибок и исправлений орфограмм; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии; допускается одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление 

неточно написанной буквы  и т. п.). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено  более  5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

– нарушение правил орфографии при написании слов; 

– пропуск и искажение букв в словах; 

– замену слов; 

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

– неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в каждом классе). 

За ошибку не считаются: 

– ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

– единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

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

то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

– два исправления; 



– две пунктуационные ошибки; 

– повторение ошибок в одном и том же слове; 

– 2 негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

– повторение одной и той же буквы в слове; 

– недописанное слово; 

– перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

– дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

 Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится выполнение 

грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от контрольного  диктанта 

и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не более 4 видов грамматических 

разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за диктант и задание по отдельности. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Примечание:при оценке грамматического задания учитывается в первую очередь правильность его 

выполнения. Аккуратные исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку. Учитывается 

только последнее написание.При небрежном оформлении грамматического заданияоценкаснижается на 

один балл, но не ниже «3». 

 

Словарный диктант 

Норма слов: 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 7-8 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-20 слов 

 

 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание 

Объем работы: 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 



 

 

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков.  

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений (допускается 1 недочет графического характера во 

2 классе). 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» - допущены 4-5 исправлений или 2 - 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

 

Изложение, сочинение  

Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать основное 

содержание текста  проводятся изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является  полное, последовательное  

воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного,  правильное 

употребление слов и построение предложений,  орфографическая грамотность. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в 

текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому 

неудовлетворительная оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной работы с 

учащимся над данным видом деятельности в журнал выставляется отметка на один балл выше, т.е «3». 

Неудовлетворительные отметки выставляются только за контрольные изложения. 

Во 2 классе рекомендуется оценивать изложение и сочинение одной отметкой – только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 

навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на 

передаче содержания текста и его речевом оформлении.  

В 3 - 4 классах – за изложение и сочинение выставляются две отметки (первая - за содержание, 

вторая – за грамотность). 

Контрольное изложение проводится в конце 4-го класса и оценивается двумя отметками: за 

содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Примерный объём текстов для изложений 

класс 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 - 40-50 45-55 50-60 

3 55-65 слов 60-70 65-75 70-80 

4 75-85 слов 80-90 85-95 90-100 

 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
I –  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

 

Классификация ошибок в содержании. 

 

Композиционные ошибки: 
1. несоответствие изложения, сочинения плану; 

2. неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 
1. пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 



2. нарушение логической последовательности и обоснованности; 

3. употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

4. нелепые, парадоксальные суждения. 

 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 
1. необоснованное повторение одних и тех же слов; 

2. употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания значения 

слова или его оттенков; 

3. нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

4. употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 

5. употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 
1. ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

2. употребление диалектных или просторечных форм; 

3. пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

4. образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в 

единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 
1. нарушение управления; 

2. нарушение согласования; 

3. неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

4. нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 

заменяют; 

5. двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 

местоимением); 

6. употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

7. неумение находить границы предложений. 

 

Оценка содержания и речевого оформления. 
Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, 

определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой 

речевой ошибки.  

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 

(содержательных или речевых).  

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, речевых).  

Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются значительные отступления от авторского текста, 

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

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь.  

Оценка за грамотность.  

«5» - допускается 1-2 исправлений;  

«4» - допускается 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная;  

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки.  

«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Оценка «2» за обучающее сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной работы с 

учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше. 

 



Работы творческого характера. 
 К работам творческого характера относятся рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  

выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором классах за творческую работу выставляется одна отметка – за содержание. 

 В третьем и четвертом классе оценки за творческие работы выставляются через дробную черту – за 

содержание и грамматику.  

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

   

 За содержание: 

 оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  

речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

 оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста; 

 оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим 

не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

 оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

4 класс 

 

Входной контрольный диктант 

Защитники леса. 

   Ранним утром школьники входят в березовую рощу. Стоит тишина. Группа мальчиков остановилась 

около старого дерева и качнула ветки. Посыпались майские жуки. Ребята собрали их в ведро. Днем 

жука не поймаешь. Он быстро перелетает от ветки к ветке. Утром от холода жук цепенеет. Майские 

жуки обгрызают листья. Опасна личинка майского жука. Она живет в земле и объедает корни деревьев. 

Защитите лес от вредителей! 

Слова для справок: не поймаешь,цепенеет, личинка. 

Грамматическое задание: 

1.Выпишите 1-е предложение, подчеркните грамматическую основу, обозначьте части речи. 

2. Разберите по составу слова: походка,  маленький, мосты. 

3.Выполнить фонетический разбор слов: 

   1 вариант- мальчиков,     2 вариант – листья. 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Трусиха. 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусихой. А 

Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, только 

Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила 



в собаку игрушку и громко закричала. 

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она очень 

испугалась. (84 слова) 

По Н. Артюховой 

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную. 

Грамматическое задание 
1.Выписать из текста предложения, соответствующие схемам. 

Вариант 1 Вариант 2 

,и . и . 

(- =), а (- =). (- =), (- =). 

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое слова. 

Вариант 1 
Огромный пёс нёсся прямо на девочку. 

Вариант 2 
Ребята выходили из своих убежищ. 

3.Сделать звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – вдруг, вариант 2 – очень. 

 

Контрольная работа за 1 четверть (диктант с грамматическим заданием) 

Диктант 

Улетают журавли. 

   В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой, над родным болотом. Высоко 

в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера остановились птицы на отдых. Тёмным и мрачным 

стоит в эту пору лес. 

Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. Скоро взойдёт над 

рекой весёлое солнце. Всё засверкает и заблестит. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи 

весной! (66 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Второе предложение разобрать по членам предложения, указать части речи и связь слов в 

предложении. 

2.        2. Определить падеж у существительных. 

I в. Высоко в небе летели журавли. 

IIв. На востоке показалась ранняя зорька. 

3.        3. Выписать из текста по два примера на каждую указанную орфограмму. Буквы – орфограммы 

подчеркните: 

- безударные гласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные. 

4. 4. Выпишите из ряда родственных слов имена существительные. Обозначьте род. 

1 вариант: Старик, стареть, старый, старость. 

2 вариант: Зеленый, позеленел, зеленка, зелень. 

 

Контрольный диктант «Части речи» 

Диктант 

Осенняя прогулка. 

    Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, пожелтели берёзки. Гроздья 

ягод созрели на рябинах. 

    Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Зеленеют молодые 

ёлочки. Из земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики разожгли весёлый 

костёр на берегу речки. 



   В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора заваривать чай. 

Анна и Эмма угостили ребят печеньем. По дороге домой все пели песни. 

   Радостные ребята вернулись с прогулки. 

 

Грамматические  задания: 

1.Выписать из текста по два слова на каждую часть речи (существительное, прилагательное, глагол). 

2. Выделить грамматическую основу и указать части речи над всеми словами в предложении: 

Из земли бьёт чистый родник. 

3. Выпишите из текста слово,  в котором звуков больше, чем букв. Указать часть речи выписанного 

слова. 

4. разобрать по составу слова:  

1 вариант – березки, ельник, рябинах. 

2 вариант – осинки, чайник, водой. 

 

Контрольный диктант «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

в единственном числе» 

Диктант 

Редкая гостья 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под елкой они устроили птичью 

столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети заготовили еще с осени. 

Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи 

следы. Инеем украсил мороз березку. В домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к кормушке 

стайка щеглов. Вдруг на верхушке елки появилась белка. Зверек огляделся и прыгнул на птичий домик. 

Редкая гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки.  

Грамматическое задание. 

1. Выписать из второго предложения существительное в той форме, в которой они даны. Выделить 

окончания. В скобках указать падеж и склонение этих имен существительных. 

2. Выписать из текста одно существительное в П.п. с предлогом. Выделить в существительном 

окончание. 

3. Выделить грамматическую основу предложения. Указать части речи над всеми словами. 

Выписать  из предложения одно словосочетание с вопросом. 

Зверек огляделся и прыгнул на птичий домик.  

4. Составить свое распространенное предложение с глаголом «навестила». 

 

Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 

Клесты 

   В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всё живое. Вдруг 

появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой поляной. Птицы 

облепили вершину ёлки. На самой верхушке висели гроздья аппетитных шишек. Цепкими когтями 

птицы стали таскать вкусные семена. Между сучьев ёлки спрятаны их жилища. Там уже вывелись 

птенцы. Заботливые мамы кормят их еловой кашей. Почему клесты зимуют в нашем крае? У нас им 

теплее, чем на далёком Севере. 

 

Слова для справок: спрятаны, заботливые, семена. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите первое (четвертое) предложение. Выделите грамматическую основу предложения. 



Укажите части речи. Обозначьте падежи имен существительных. 

2. Определите склонение и падеж имён существительных. Выделите окончания. 

1 вариант: с шумом- …, ель, вершину, по небу, под веткой. 

2 вариант: с кормом- …, даль, маму, по ветру, под кустом. 

 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 

Зимний день 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым 

снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят, словно в сказке. На стволе 

высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи дружно 

подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц - беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом.  

 

Грамматическое задание 
1. Выписать три словосочетания « прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных. 

2. Составить три словосочетания: прил.+сущ. м.р. в Т.п, прил.+сущ. ср.р. в Д.п., прил.+сущ. ж.р. в 

П.п. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные 

В….., ……, … уборе стоит осенний лес. 

На ….. небе загорелись….. звёзды. 

 

Контрольный диктант «Глагол» 

Диктант 

Весна в степи. 

     Степь. В голубом небе ярко светит солнце. Взглянешь – кругом всё поля. Ветер гонит волны по 

зелёному морю пшеницы. Вот речка сверкает на солнце. По обоим берегам её пасутся отары овец, стада 

коров, табуны лошадей. Пастбища весной в степи покрываются свежей зеленью трав. Шумит камыш на 

берегу. В тишине слышны разные звуки. Доносится лай собак, хлопанье кнута чабана и жалобный плач 

ягнят. В болотцах пробуют голоса лягушки. Звуки этой степной жизни  сливаются в большой оркестр. 

 

Грамматическое задание: 

1.Определите время, спряжение, лицо, число глаголов: светит, сверкает, пробуют, шумит. 

2.Выписать из текста один глагол, состоящий из трех слогов. Поставить в нем ударение. 

3. Разберите по составу слова: жалобный, голоса, гонит, камыш. 

4. Выписать из текста два словосочетания с данными глаголами: сверкает, светит.   

 

 

Контрольное изложение повествовательного текста. 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только выросли три 

пушинки на голове и коротенький хвостик.  

     Он смотрел , как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем 

камней. Долго стоял на скале пингвинёнок. Ему было страшно броситься в море. Наконец он решился и 

подошёл к краю скалы.  

      Маленький голый пингвинёнок стоял на краю. Его сносил ветер . От страха малыш закрыл глаза и 

бросился вниз. Вынырнул, выкарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. 

        Это был отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном море. 

Грамматическое задание:  

- Подумайте, как лучше озаглавить текст? 

Слова для справок: пингвинёнок, маленького, купаются, броситься, выкарабкался. 

 

 



Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

Диктант 

Весна в апреле. 

 

                            Лучи апрельского солнца светят и греют. Веет лёгкий ветерок. Гибкие ветки берёз 

трепещут на солнце. Через стекло чувствуешь весеннее тепло. На ветке осинки видишь ворону. Она 

вытягивает шею и хрипло каркает. Молодая галка ищет место для гнезда. На изгороди сороки вертят 

головами, хвостами качают и трещат. В кустах сирени слышишь чудесный голос овсянки. Её весенняя 

песенка позванивает, как маленький колокольчик. Посмотришь вокруг – и станет тебе легко и радостно. 

Грамматические задания: 

1) Дать характеристику одного звука в слове ветки:  

1 вариант – 3 звуку,  

2 вариант – 4 звуку 

2) Разобрать слова по составу: 

головами (1 вариант); 

хвостами (2 вариант). 

3) Из третьего предложения выписать любое существительное. Указать род, склонение, 

число, падеж. 

Выписать выделенный глагол (по вариантам), определить его время, спряжение, лицо, 

число. 

4) Составить один вопрос  по содержанию текста. 

 
 


