
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Риторика» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение 

в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на 

уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 



общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Риторика», – 34 часа (1 час в неделю )  во 2–4 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 КЛАСС 

  ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное 

общение.  

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто(адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – скакой целью.Речевые роли (в семье, школе и т.д.).  

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три).  

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.   

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.   

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче.  

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом).  

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.  

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков.  

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов.  

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении.  

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описаниезагадка.  

Невыдуманный рассказ (о себе).  

Вторичные тексты.  

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.  

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи.  

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ.  

3 КЛАСС 

ОБЩЕНИЕ.  

Речевые (коммуникативные) задачи.   

Речевая деятельность.  

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.  



Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение).  

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения.  

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д.  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела.  

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны.  

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении.  

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.  

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).  

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. Вторичные речевые жанры.   

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста.  

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  

Типы текстов.  

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).  

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.  

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Рассказ по сюжетным 

рисункам.  

 

4 КЛАСС   

ОБЩЕНИЕ.   

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)  

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации.  

Особенности употребления несловесных средств.  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов.  

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.  

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.  

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.  



Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.  

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы).  

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.  

Типы текстов.  

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства:факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении.  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.   

Газетные информационные жанры.   

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 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 результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 



 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 



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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 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 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 



 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 



функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) 

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов 

со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

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

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-

4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 



 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

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

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 



 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

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

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.Общение 

1.1 Значение речи 

в жизни 

человека, 

общества. 

1   https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Чему учит 

риторика 

3   https://m.edsoo.ru/ 

1.3 Как мы 

говорим 

4   https://m.edsoo.ru/ 

1.4 Учусь слушать 5   https://m.edsoo.ru/ 

1.5 Вежливая 

просьба 

2   https://m.edsoo.ru/ 

1.6 Учусь читать и 

писать 

2   https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  17    

Раздел 2. Текст 

2.1 Тема и 

основная 

мысль 

3   https://m.edsoo.ru/ 

2.2 Пересказ 3   https://m.edsoo.ru/ 

2.3 Вежливый 

отказ 

3   https://m.edsoo.ru/ 

2.4 Рассуждение 3   https://m.edsoo.ru/ 

2.5 Описание 2   https://m.edsoo.ru/ 

2.6 Невыдуманный 

рассказ 

2   https://m.edsoo.ru/ 

2.7 Повторение и 

обобщение 

1   https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу 17    

Общее количество 

часов по программе 

34    

 

 

 

 

 



3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.Общение 

1.1 Наука риторика 4   https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Учимся 

говорить 

5   https://m.edsoo.ru/ 

1.3 Похвала 1   https://m.edsoo.ru/ 

1.4 Слушаем, 

вдумываемся 

2   https://m.edsoo.ru/ 

1.5 Учимся читать, 

писать 

3   https://m.edsoo.ru/ 

1.6 Вежливое 

общение 

2   https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу 17    

Раздел 2. Текст 

2.1 Разные тексты 2   https://m.edsoo.ru/ 

2.2 Правильная 

речь 

3   https://m.edsoo.ru/ 

2.3 Правила 

успешного 

пересказа 

4   https://m.edsoo.ru/ 

2.4 Поздравляю 

тебя/Вас 

2   https://m.edsoo.ru/ 

2.5 Учись 

объяснять и 

доказывать 

2   https://m.edsoo.ru/ 

2.6 Что общего – 

чем 

отличаются 

3   https://m.edsoo.ru/ 

2.7 Подведем 

итоги 

1   https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу 17    

Общее количество 

часов по программе 

34    

 

 



4 Класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.Общение 

1.1 Общение 8   https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Текст 12   https://m.edsoo.ru/ 

1.3 Речевые жанры 10   https://m.edsoo.ru/ 

1.4 Обобщение 4   https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу 34    

Общее количество 

часов по программе 

34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 2 класс, Часть 1, Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., Никольская Р.И., Сорокина Г.И., 2008 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 2 класс, Часть 1, Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., Никольская Р.И., Сорокина Г.И., 2008 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 2 класс, Часть 2, Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., Никольская Р.И., Сорокина Г.И., 2008 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 2 класс, Часть 2, Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., Никольская Р.И., Сорокина Г.И., 2008 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 3 класс, Часть 1, Ладыженская Т.А., 2011 

 Пишем без ошибок, рабочая тетрадь для исправления нарушений письменной речи, 2-4 

классы, Оглоблина И.Ю., 2014 

 

Детская риторика в рассказах и рисунках, 4 класс, Ладыженская Т.А., Марысева О.В., 2012 

 Пишем без ошибок, рабочая тетрадь для исправления нарушений письменной речи, 2-4 

классы, Оглоблина И.Ю., 2014 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в программе по русскому языку  

 2.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.  

 3. Словари по русскому языку.  

 4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

https://obuchalka.org/20211028137865/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-1-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/20211028137865/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-1-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/2015010481395/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-1-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/2015010481395/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-1-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/20211028137867/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-2-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/20211028137867/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-2-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/2015010481396/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-2-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/2015010481396/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-2-klass-chast-2-ladijenskaya-t-a-ladijenskaya-n-v-nikolskaya-r-i-sorokina-g-i-2008.html
https://obuchalka.org/2013122175000/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-3-klass-chast-1-ladijenskaya-t-a-2011.html
https://obuchalka.org/20190815112565/pishem-bez-oshibok-rabochaya-tetrad-dlya-ispravleniya-narushenii-pismennoi-rechi-2-4-klassi-ogloblina-i-u-2014.html
https://obuchalka.org/20190815112565/pishem-bez-oshibok-rabochaya-tetrad-dlya-ispravleniya-narushenii-pismennoi-rechi-2-4-klassi-ogloblina-i-u-2014.html
https://obuchalka.org/2013082573138/detskaya-ritorika-v-rasskazah-i-risunkah-4-klass-ladijenskaya-t-a-mariseva-o-v-2012.html
https://obuchalka.org/20190815112565/pishem-bez-oshibok-rabochaya-tetrad-dlya-ispravleniya-narushenii-pismennoi-rechi-2-4-klassi-ogloblina-i-u-2014.html
https://obuchalka.org/20190815112565/pishem-bez-oshibok-rabochaya-tetrad-dlya-ispravleniya-narushenii-pismennoi-rechi-2-4-klassi-ogloblina-i-u-2014.html


 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/). 

 1.Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  

 2.Электронная версия журнала «Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php  

 3.Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola  

 4.Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru  

 5.Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://nachalka.com  

 6.Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net  

 7.Учитель портал: http://www.uchportal.ru  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

2 класс 

Тема урока  Количество 

часов   

Предметное содержание. Методы и формы 

организации обучения. Основные виды  

учебной деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на программном  

уровне  

                                                ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)  

Для чего люди общаются. 

Устное и письменное общение (чем 

различаются). Жесты, мимика, темп, 

громкость в устной речи.  

 

1  

Приводить примеры важности общения в 

жизни людей (Н).  

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 

прощания, благодарности, извинения (П).  

 

                                                               ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

 

Наука риторика. Компоненты речевой 

ситуации: кто (адресант) – кому 

(адресат) что (содержание 

высказывания)  

Говорит–пишет.  

Твои речевые роли.  

 

 

3  

Давать определение риторики как науки, 

которая учит успешному общению (Н). 

Называть адресанта, адресата высказывания 

(Н).  

Характеризовать успешность высказывания (с 

точки зрения достижения задачи 

взаимодействия) (Н).   

Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных средств в 

риторических заданиях (Н).   

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения (П).  

КАК МЫ ГОВОРИМ  

Темп. Громкость. (Повторение.)  Называть несловесные средства общения (Н). То же 

слово, да не так бы молвить (тон 4 Оценивать уместность использования  

речи).  несловесных средств общения: громкости,  

Настроение, чувства и тон говорящего. темпа тона, мимики, взгляда, жестов, позы в 

Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. разных ситуациях (Н).   

Демонстрировать уместное использование 

изученных несловесных средств при 

решении риторических задач (Н).  

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – нас слушают.  

Сигнал принят, слушаю!   

Слушаем и стараемся понять, выделяем 

непонятное.   

Слушаем, как говорят. Слушаем на уроке, 

слушаем целый день!  

 

 

 

 

 

 

5  

Объяснятьважность слушания в разных 

ситуациях общения (Н).  

Называть словесные и несловесные сигналы 

(средства), которые показывают собеседнику, 

что его внимательно слушают (Н).  

Моделировать использование этих средств 

в разных ситуациях общения (Н). Выделять 

непонятное при слушании, спрашивать о 

незнакомых словах, выражениях(Н).  

Демонстрировать использование приёмов, 

помогающих понять звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, 

используемые говорящим (Н).  

Оценивать себя как слушателя в учебной и 



внеучебной деятельности (Н).  

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба.  

 

 

 

 

2 

Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 

чтобы просьбу выполнили (П).  

Называть речевые формулы вежливой просьбы (П).  

Характеризоватьособенности скрытой просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в 

различных ситуациях общения (П).  

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

О чём нам говорит шрифт.  

Рисунки, иллюстрации, 

таблицы, схемы…  

 

2  

Объяснятьроль шрифтовых выделений в 

учебных текстах (Н).  

Анализировать информацию, представленную 

на рисунках, схемах и т.д. (Н).  

Приводить примеры удачных рисунков, 

иллюстраций, схем, таблиц, помогающих 

понять текст (из разных учебников для 2-го 

класса) (Н).  

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)  

 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ  

 

Тема, основная мысль, заголовок. 

(Повторение.) Опорные слова.  

  

3  

Определять тему и основную мысль текста (Н).   

Озаглавливать текст (Н).  

Выделять опорные слова в тексте (Н). 

Моделировать текст (устный ответ) по 

записанным ранее опорным словам (Н).  

 ПЕРЕСКАЗ 

Подробный пересказ.  

Краткий пересказ. 

План.  

 

  

3  

Различать подробный и краткий пересказ (П).  

Пересказывать текст подробно (Н).  

Реализовыватькраткий пересказ, пользуясь 

правилами сокращения исходного текста (Н).   

Объяснять, почему план можно сравнить с 

кратким пересказом текста (Н).  

Составлять план текста (сказки, рассказа) по 

сюжетным картинкам (Н).  

Составлять план текста для пересказа (Н).  

 ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ 



Согласие или отказ.  

Отказывай, не обижая.  

Ответы на отказ.  

  

2 

Приводить примерыситуаций, в которых можно 

согласиться или отказать в выполнении 

просьбы (Н).  

Называть слова, которыми можно выразить 

согласие или отказ (П).  

Называтьсловесные и несловесные средства, 

смягчающие отказ (П).  

Оценивать степень вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: просьба– 

согласие–ответ на согласие (Н).  

Моделировать этикетный диалог: просьба– 

отказ–ответ на отказ (Н).  

Типы текстов    

1 

Различать повествование, описание, 

рассуждение (П).  

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

 РАССУЖДЕНИЕ  

Рассуждение.  

Примеры в рассуждении.  

Ссылка на правило, закон. 

Точные и неточные объяснения.  

 

  

3 

Определять задачу рассуждения: объяснить, 

доказать (П).  

Называть части рассуждения (Н).  

Вводить в рассуждение убеждающие примеры  

(Н).  

Вводить в рассуждение ссылку на правило, 

закон (Н).  

Моделировать текст рассуждения на темы, 

связанные с учебной и внеучебной 

деятельностью учеников (Н).  

Различать точные и неточные рассуждения (Н). 

 ОПИСАНИЕ 

Описание, признаки предмета. 

Описание в объявлении, загадки-

описания, сочини загадку.  

 

  

2 

Определять тему, основную мысль описания  

(Н).  

Описывать хорошо знакомый предмет, 

животное, подчиняя описание его основной 

мысли (Н).  

Определять в тексте его описательный 

фрагмент (Н).  

Сочинять загадку, в основе которой лежит 

описание (Н).  

 НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или придумано,  

части рассказа.  

Хочу вам рассказать.  

  

2 

Анализировать невыдуманный рассказ о 

случае, который произошёл с рассказчиком 

(Н). Определятьчасти рассказа, соответствие 

его содержания и речевого оформления 

речевой задаче рассказчика (Н). Реализовывать 

рассказ о случае из своей жизни (Н).   

ПОВТ ОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы научились на  уроках 

риторики?  

 

1  

Реализовыватьизученные типы текстов, речевые 

жанры (П).  

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

3 класс   

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)  
 



Тема урока   Количеств 

о часов 

Предметное содержание. Методы и формы 

организации обучения. Основные виды учебной  

деятельности учащихся: (Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на программном уровне   

 ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)  

 НАУКА РИТОРИКА 

Проверь себя. Что мы помним о 

речевой ситуации. Твои речевые  

роли. (Повторение.) С 

какой целью? Зачем?  

(Задачи общения.)  

 4  Рассказывать о науке риторике, её задачах, значении в 

жизни людей и т.д. (П).  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 

общения (П).   

Приводить примеры успешного общения в жизни людей 

и в литературных произведениях (П).  

Анализировать свою и чужую речь (в летний период) с 

помощью анкеты (П).  

Называть задачи общения (Н).  

Называть некоторые коммуникативные профессии 

(Н). Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче (Н). Реализовывать 

высказывание с учётом коммуникативной задачи (Н).   

 УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная речь.  

Подготовленная речь. 

Приёмы подготовки. Говорим 

подробно, кратко.  

5 Различать подготовленную и неподготовленную речь  

(П).  

Анализировать примеры неподготовленной речи (Н).  

Называть приёмы подготовки устного высказывания 

(П). Демонстрировать уместное использование приёмов 

подготовки, которые важны с точки зрения достижения 

задачи высказывания (Н).  

Приводить примеры ситуаций, когда следует говорить 

подробно, а когда – кратко (П).  

 ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)  

Похвала (комплимент).  

 

 1  

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и 

отобранных средств выражения (П).   

Выразить похвалу и ответитьна неё в соответствии с 

коммуникативной ситуацией (П).  

 СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, вдумываемся.  

Слушаем по-разному.  

 

 2  Называть задачи слушания (П). Формулироватьсвою 

задачу как слушателя в конкретной ситуации (П).  

Демонстрировать уместное использование сигналов 

внимательного слушателя (П). Демонстрировать 

использование приёмов слушания, эффективных в 

предложенных риторических задачах (Н).  

Оценивать свои особенности как слушателя (Н).  

 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

 

Читаем учебные тексты.   

Учимся писать, редактировать.  

Как исправить текст?   

(Правка текста.)  

3 Анализироватьроль различных выделений в учебных 

текстах (П). Перерабатывать прочитанный учебный 

текст, определяя его тему, основную мысль, составляя 

план (П). Объяснять, зачем нужно исправлять текст (П). 

Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; 

замена слова, словосочетания и т.д.; исключение 

ненужного и т.д.). Вносить правку в свой и чужой текст, 

пользуясь изученными приёмами (Н).  



ВЕЖЛИВОЕОБЩЕНИЕ 

Что такое вежливость.  

Добрые дела – добрые слова. 

2 Давать определение вежливости (П).  

Анализировать свою и чужую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях (П). 

Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам  

(П).  

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)  

 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ  

Проверь себя. Тексты разные 

нужны.   

Диалог и монолог.  

2  Называть признаки текста, типы текстов (Н).  

Объяснять, чем отличаются устные и письменные 

тексты (П).   

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, сферы употребления (Н).  

Различать диалог и монолог (П).  

Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого 

поведения коммуникантов (П).  

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши правильно!  

Произноси правильно!  

Употребляй слова правильно!  

3 Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному общению (П). 

Определять, как нарушение норм характеризует 

говорящего или пишущего (Н). Демонстрировать 

умение пользоваться  

орфографическим, орфоэпическим и толковым словарём  

(Н).  

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ.   

Выбери нужное. (Выборочный  

пересказ.)  

Цитата в пересказе. Кратко о книге  

(аннотация).   

 

4  

 

Определять способы сжатия текста при сравнении с 

исходным: способ исключения подробностей и способ 

обобщённого изложения текста (П).  

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и способом обобщения (П). 

Выделять в исходном тексте материал, относящийся к 

теме выборочного пересказа (П).  

Реализовывать выборочный (подробный и 

сжатый) пересказ на основе произведённой 

выборки частей текста(П).  

Определятьнеобходимость и уместность использования 

цитаты в пересказе (П).  

Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н).  

Определять в аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях книги (Н).  

ПОЗДРАВЛЯЮТЕБЯ/ ВАС… 

Поздравляю кого?  

С чем? Как? Желаю кому? Чего?  

Как?  

С днём рождения!  

С Новым годом!  

С праздником 8 Марта!  

2 Анализировать структуру поздравления – устного и 

письменного (П).  

Оценить поздравление с точки зрения его соответствия 

речевой ситуации (П).  

Реализовывать поздравление в устной и письменной 

форме с праздником (с днём рождения, успехом и т.д.) и 

отвечать на устное поздравление (П).  

 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 



Рассуждение, вывод в 

рассуждении.  

Правило и цитата в доказательстве.   

2  

 

Анализироватьизвестные структуры рассуждений, в том 

числе рассуждение с выводом (П).  

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении (П).  

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и 

цитатами как доказательствами (П).   

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и скажи. Правила 

сравнения. Как строятся 

сравнительные тексты.  

 

3 Анализировать сравнительные описания, их 

структуру (Н). Называть правила сравнения (П).  

Реализовыватьсравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учётом задачи сравнения (П). 

Определять способ построения сравнительного 

описания: последовательное или параллельное 

сравнение (П).  

Реализовывать сравнительное описание разными 

способами (П).  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический праздник.  1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры 

(П).  

Разыгрывать риторические игры (П).  

 

4 класс   

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)  
 

Тема урока  Количество 

часов   

Предметное содержание. Методы и формы 

организации обучения. Основные виды учебной  

деятельности учащихся: (Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на программном уровне  

ОБЩЕНИЕ   

Речевая ситуация. Учитывай, с кем, 

почему, для чего …ты общаешься.   

 

2  

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, 

чтобы общение было успешным (П).  

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении (П).  

Определять вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. (П).  

Улыбнись улыбкою своею (улыбка 

как важное несловесное средство 

общения).  

 

 

Объяснятьзначение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к 

собеседнику (П).   

Демонстрировать уместное использование улыбки в 

разных ситуациях общения (П).  

Особенности говорения. 

Речевые отрезки и паузы.  

 

2  Называть словесные и несловесные средства устной 

речи (П).  

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления несловесных 

средств при устном общении (П).  

Демонстрироватьуместное употребление несловесных 

средств (П).  

Успокоить, утешить словом.  

Утешить – помочь, утешить – 

поддержать.  

2  Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в 

зависимости от речевой ситуации (П).  

Определять ситуации, необходимость и возможности 

утешения не только словом, но и делом (П).  



Какой я слушатель.  1  Оценивать себя как слушателя (П).  

Я – читатель.  1  Оцениватьсебя как читателя (П).  

ТЕКСТ 

Типы текстов.  

Яркие признаки текста.  

Абзацные отступы, завершающий 

абзац.  

3 Моделироватьрассуждение, повествование, описание 

на одну и ту же тему в зависимости от предложенных 

начальных и конечных предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). Подбирать 

завершающие предложения (абзацы) к незавершённым 

текстам (П).  

Запрет-предостережение, запрет – 

строгий и мягкий.  

1  Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой 

ситуации (П).   

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в 

зависимости от ситуации общения (П).   

Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 

Знаки-символы и знаки-копии.  

2  Объяснятьзначение известных школьникам знаков, 

роль знаков в современной жизни (П).  

Различать знаки-символы и знаки-копии (П).  

Называть языковые знаки (П).  

Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных символов, 

рисунков (Н).  

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и 

прочитанное (Н).  

Опорные конспекты.  

Составляем опорный конспект.  

2  

Описание – деловое и 

художественное.  

Вежливая оценка.  

 

 

1  

 

Различать описания разных стилей (П).  

Реализовывать описания двух разных стилей (П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки 

зрения его убедительности и вежливости (П).  

Вежливо и убедительно оцениватьчужую работу, 

характер и т.д.  (П).  

Скажи мне, почему; аргументы 

(рассуждение).   

Во-первых, во-вторых, в-третьих  

…  

 Вступление и заключение.  

 

3  

 

Выделятьвступление, тезис, доказательства, вывод, 

заключение (если все эти части есть) в рассуждении 

(П). Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств (П).  

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами (П).  

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная статья.  

 

2  Анализировать словарную статью (П).  

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н).  

Рассказ. Хочу рассказать.  2  Анализировать типичную структуру рассказа (П). 

Рассказывать(устно и письменно) о памятных событиях 

жизни (П).  

Служба новостей, что такое 

информация.  

Газетная информация, факты, 

события и отношение к ним.  

Информационные жанры: хроника, 

заметка.  

Подпись под фотографией.  

4  Отделятьинформацию о самом событии и отношение 

автора к событию (П). Называть особенности 

содержания и речевого оформления информационных 

жанров (П). Анализировать информационные жанры, 

их соответствие речевой задаче и жанровым 

особенностям (П). Реализовывать хронику, 

информационную заметку в газету, подпись под 

фотографией в зависимости от коммуникативной 

задачи, адресата и т.д. (П).  

ОБОБЩЕНИЕ  



Говорю, пишу, читаю, слушаю.  

Речевые жанры.   

Этикетные жанры и слова 

вежливости.  

Этикетные диалоги, речевые 

привычки.   

 

4 Приводить примеры связи используемых людьми 

видов речевой деятельности (П).Называтьизученные 

речевые жанры (П).Приводитьпримеры жанров и 

ситуаций, в которых они используются (П).Называть 

этикетные речевые жанры (П).Разыгрывать этикетные 

диалоги по всем изученным в 1–4-м классах жанрам  

(П).Оценивать свои  речевые  привычки  

(П).Формулировать правила эффективного общения 

(П).Объяснять роль вежливого, тактичного 

взаимодействия для решения коммуникативных задач  

(П).  

 

 


