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Умĕн калани 

 

   3-4-мĕш классен тăван чĕлхепе  ĕç программине тунă чух çĕнĕ патшалăх федераллă 

вĕренÿ стандарчĕпе, Чăваш Республикин Вĕренÿ тата çамрăксен политикин министерстви 

усă курма ирĕк панă «Тăван чĕлхепе литература вулавĕн тĕслĕх  программисем. Чăваш 

шкулĕн 1-4 класĕсем валли» программăпа усă курнă. 

 

Тĕп тĕллевĕсем: 

 -вуласси тата пуплеве аталантарасси; 

 -вулав кĕнекипе ĕçлеме хăнăхтарасси; 

 -ăславлă çырăва вĕренесси (творчествăллă); 

 -сăмах йышне пуянлатасси, пуплеве аталантарасси; 

 -чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма вĕрентесси; 

 -таса та илемлĕ çырма хăнăхтарасси. 

Предмета хак пани 

   Пуҫламăш классенче ачан пуплевĕпе ăс-тăнĕ кашни урокрах аталанса пырать. Ҫак 

ĕҫре тăван чĕлхе урокĕсем уйрăмах паллă вырăн йышăнаҫҫĕ. Ачан пуплевĕпе  ăс-хакăлне 

аталантарнипе пĕрлех тăван чĕлхе урокĕсем  ăна пуҫласа хутла вĕрентеҫҫĕ. Вулама-ҫырма 

пĕлни вара – вĕренӳ  никĕсĕ. 

    3-4 класс ачисене тăван чĕлхе вĕрентес методика 2 пайран тăрать: 
1. Творчествăллă (ăславлă) çырăва вĕрентесси  

2. Пуплеве пур енлĕн аталантарнă май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă 

курма вĕрентесси  

   

Вĕрентÿ предмечĕн вĕрентÿ планĕнчи вырăнĕ 

 Çирĕплетнĕ вĕрентÿ планĕ тăрăх  чăваш чĕлхине вĕрентме 3-мĕш класра эрнере 2 

сехет уйăрнă, 4 класра 1 сехет. 3-4-мĕш класс пĕтернĕ ачасен çулталăкри пĕлевне  

чĕрĕксенче  илнĕ отметкăсене  шута илсе лартмалла. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык) 

 

Согласно Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования при получении начального общего образования у выпускников должны быть 

сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты  

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств и настроений других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной  учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого  интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные  

Выпускник научится: 

– ставить учебные  цели и планировать пути их достижения; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа действия; 

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и полученного 

результата; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 



– адекватно воспринимать замечания, предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  оценки и 

учёта характера совершенных ошибок; 

–  использовать предложения и оценки для создания более совершенного результата;  

– использовать запись хода и результатов решения задачи в цифровой форме. Выпускник 

получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

– прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

–  записывать выборочную информацию об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения поставленных задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов; 

– осуществлять анализ объектов по существенным и несущественным признакам; 

– осуществлять синтез целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом явлении; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать и выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– находить аналогии; 

– владеть общими приёмами решения поставленных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– делать выводы на основе аргументации; 

– самостоятельно проводить мини-исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных  задач 

общения; 

–  строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

– владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а чего нет; 

– организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

– контролировать действия партнёра, уметь убеждать; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом  

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

учебных, художественно-литературных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, усвоения и использования информации в разных ситуациях. Выпускники 

овладеют элементарными навыками добывания информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские навыки, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– при работе с источниками выявлять достоверную и противоречивую информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 



Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

среднем и старшем звене школы. 

 

Планируемые предметные результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает следующие требования к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного состава, развитие у обучающихся  

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, с 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции  человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями, языковыми единицами и умениями использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык)  

обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начинает формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному и 

русскому языкам, стремление к их грамотному использованию, родной язык и русский 

язык станут для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных задач. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как к показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах чувашского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 



средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать грамотное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические и пунктуационные правила (в объеме 

изученного материала) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре родного 

(чувашского) и русского  языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и орфоэпией, графикой и орфографией, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

значимая часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что послужит основой успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса родного языка и русского языка на следующем уровне 

образования. 

 

 

                                      Содержание учебного курса 

 

  Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки чувашского языка и воспроизводить буквы графически корректно; 

– характеризовать звуки чувашского языка: гласные ударные/безударные, 

мягкие/твердые; согласные сонорные/шумные, мягкие/твердые; 

– знать последовательность букв в алфавите; 

–       при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий для предотвращения их в последующих письменных работах.   

Выпускник получит возможность научиться 

–  пользоваться чувашским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

– соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 



– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю), либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.; 

– в соответствии с законом сингармонизма присоединять к основам слов мягкий или 

твердый вариант аффикса; 

– при воспроизведении вслух разделять предложения на смысловые группы; 

– корректно произносить предложения с учетом их ритмико-интонационных 

особенностей; 

– делать звукобуквенный анализ слова по предложенному в учебнике алгоритму; 

–  соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях. 

Выпускник получит возможность научиться 

 –  прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при 

несингармонических основах (тăри – тăрипе, супăнь – супăньпе, бензин – бензинпа); 

  –   соблюдать фразовое ударение;  

  –   выражать чувства и эмоции при помощи интонации; 

 – произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффисом –и: хула – хули, шулта – шкулти, 

çуна – çуни. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых 

группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-çырла; йывăç, чечек, курăк, кăмпа – ÿсен-

тăран); 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень (тымар), 

словообразующие и словоизменяющие аффиксы (сăмах тăвакан, сăмаха улăштаракан 

аффикссем). 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– распознавать по аффиксам принадлежность слова   к определенной части речи; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами  формообразующие 

аффиксы (форма тăвакан аффикссем) 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач 

– понимать этимологию наиболее употребительных слов; понимать этимологию слов, 

образованных сложением основ: асанне (аслă анне), кукамай (кăк ами), улмуççи (улма 

йывăççи);  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

– использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуниативной задачей; 

– находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– правильно использовать в речи слова, заимствованные из русского языка (историпе, 

промышленноçĕ, столовăйра, дежурнăйсем, т.ыт. те);  

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 



– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– опираться на языковую догадку при чтении и аудировании; 

– использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, хĕвел 

пăхать, çумăр çăвать, çурт ларать); 

– использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă-шурă) или для 

обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм, кайсан-кайсан);   

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– оперировать основными морфологическими формами чувашского языка в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

– распознавать и употреблять в речи существительные в разных падежных формах;   

– употреблять в речи форму принадлежности существительного (манăн анне – аннем, 

санăн аннÿ – аннÿ, унăн амăшĕ – амăшĕ); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего, будущего 

времени изъявительного наклонения; 

– употреблять в речи формы сравнения прилагательного (тĕп степень, танлаштару 

степенĕ, вăйлă степень) 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить частичный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– употреблять в речи именные и глагольные сочетания,  

– употреблять в речи причастия настоящего и будущего времени;  

– употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– использовать в речи личные местоимения, послелоги и именные слова;  

– прибавлять к словам аффикс –чĕ для выражения прошедшего времени; 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– оперировать в процессе общения основными синтаксическими конструкциями 

чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

– связывать слова в предложении при помощи аффиксов, послелогов и порядком 

следования слов;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– распознавать предложения с прямой и косвенной речью; 



– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения; 

– распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80-90слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое во избежание 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые зрительно и на слух;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

       Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения норм культуры речи; 

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

конкретных ситуаций общения; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится», 

включенные в данную Программу. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», т.е. оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как через чувство гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 



– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «чего я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных  результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 



навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал по чувашскому языку (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

чувашскому (родному) языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление  

причинно-следственных связей и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 



релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Вĕрентӳн тĕп содержанийĕ 

3 класс 

 

Пĕрремĕшпе иккĕмĕш классенче вĕреннине аса илни  

Сасă тата сас палли 

Предложени  

Сăмах.  

Япала ячĕ.  

Глагол  

Паллă ячĕ  

Предложени  

3-мĕш класра вĕреннине пĕтĕмлетесси  

 

Пуплевре пур енлĕн аталантарнă май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма 

вĕрентесси. 

     2 класра мĕн вĕрентнине шута илсе, вулав урокĕсемпе тачă çыхăнтарса ачасен 

çыхăнуллă калаçас, тăнласа ăнкарас, вулас тата çырас мехелĕсене малалла аталантармалла. 

Вуламалли, тăнламалли, çыхăнуллă каласа памалли, калаçăва хутшăнмалли, çырмалли 

хăнăхтарусем çине таянса вĕсемпе сыхăнуллăн чĕлхе тытăмĕн тĕрлĕ сийĕпе (фонетика, 

лексика, морфологи, синтаксис, стилистика) усă курма пĕлнине лайăхлатмалли 

хăнăхтарусем куллен йĕркелемелле. Вулаттарнă, пуплеве тăнлаттарнă, сыхăнуллă пуплев 

тутарнă, сыртарнă май вĕренекенсене чĕлхен тĕрлĕ енĕсене (аспекчĕсене) ансат тишкерме, 

чĕлхе ăслăлăхĕн кирлĕрех терминĕсемпе, янтă пĕлĕвĕсемпе усă курма вĕрентмелле.  

Çыхăнуллă пуплев. Пуплевĕн пурнăçри пĕлтерĕшĕ.  

Текст. Ăна темăпа çыхăнман предложенисен пуххипе танлаштарасси. Текстра мĕн çинчен 

каланине (текст темине) палăртасси. Текста темисе сыпăка (пая) уйăрасси. Пысăках мар 

текста, унăн пайĕсене ят парасси.  

Ÿкерчĕксемпе ĕçлесси. Ÿкерчĕксем тăрăх ыйтусене хуравласси, предложенисем тăвасси. 

Вĕсене сырасси.  

Изложени çинчен ăнлантарасси. 

Ыйтусене ушкăнпа хуравланă, йывăр орфограммăсене асăрхаттарнă хыççăн вĕрентÿçĕ 

пулăшнипе 30-45 сăмахлă текст тăрăх изложени çырасси.  

Ачасен пурнăçĕпе çыхăннă темăсемпе (вăйă    выляни, вăрмана экскурсие кайни, кама та 

пулин пулăшни, шкул çинчен) 4-5 предложенирен тăракан пĕчĕк калав тăвасси.  

Пуплев этикечĕ. Сывлăх сунни. Сывлăх суннă чух усă куракан тараватлăх сăмахĕсемпе 

сăмах майлашăвĕсем. Паллашу сăмахĕсемпе предложенисем. Сăпайлăн тав тума пĕлесси. 

Сыв пуллашу сăмахĕсем.  

Ĕç хучĕсем. Ансат пĕлтерÿ хайласси. Юлташ патне çыру çырасси.  

Чĕлхене ансат тишкересси, терминсемпе усă курасси  

Алфавит. Саспаллисен ячĕсем тата йĕрки. Уçă тата хупă сасăсем. Хытă тата çемçе 

сасăсем.  

Пĕр-пĕр саспаллипе пуçланакан сăмахсене словарьте шыраса тупма вĕрентесси. 

Сăмахсене алфавит йĕркипе вырнаçтарма хăнăхтарасси (пуçламăш сас палли тăрăх).  

Япалана пĕлтерекен сăмахсем. Вĕсене кам? тата мĕн? ыйтусем тăрăх тупасси.  



Япала ĕçне пĕлтерекен сăмахсем. Вĕсене мĕн тăвать? мĕн тăвĕ? мĕн турĕ? ыйтусем тăрăх 

тупасси.  

Япалан тата унăн ĕçĕн паллине пĕлтерекен сăмахсем, вĕсене мĕнле? ыйту тăрăх 

тупасси.  

Сăмахсене вĕсен пĕлтерĕшĕсене кура ушкăнласси. Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ сăмахсем (хура 

- шурă, пысăк - пĕчĕк, сарлака - ансăр, пылак - йÿçĕ). Çывăх пĕлтерĕшлĕ сăмахсем: васка - 

хыпалан, кил - пыр, усал - хаяр, аван - лайăх, илемлĕ - хитре, чипер.  

 

Лексикăпа тематика ушкăнĕсем: а) тĕс ячĕсем (хĕрлĕ, сарă, шурă, хура, хăмăр, кăвак 

т.ыт.те; çÿрен, турă, хăла, ула, сарă-хăла (лаша çинчен); ă) çынна хаклакан сăмахсем 

(чипер, илемлĕ, тирпейлĕ, тăрăшуллă, ĕçчен, кахал, наян, мăнтăр, начар т.ыт.те).  

Предложени. Пуплеври предложенисене уйăрасси (маларах вĕреннине çирĕплетесси). 

Предложенин тĕп (подлежащипе сказуемăй) тата кĕçĕн членĕсем (ячĕсене асăнмасăр).  

Тĕрлĕ калăплă (тытăмлă) предложенисем  тума тата çырма хăнăхтарасси. Вĕсене (кам? 

мĕн? камăн? мĕнĕн? кама? мĕне? камра, мĕнре? камран? мĕнрен? кампа? мĕнпе? камсăр? 

мĕнсĕр? камшăн? мĕншĕн?) ыйтури сăмахсемпе анлăлатасси.  

Пунктуаци. Предложени вĕçне пăнчă, ыйту тата кăшкăру паллисем лартасси.  

Орфографи. 1) Хытă уçă сасăллă сыпăк е сăмах вĕçĕнчи [л'], [н'], [т'] сасăсене л, н, т 

саспаллисем хыççăн çемçелĕх палли (ь) çырса палăртасси: выльăх,  кукăль, супăнь, мăкăнь, 

халь, ахаль, мăкăль, шукăль, ларать, вылять, чупать, тăрăшать.  

2) Уйăракан çемселĕх палли (ь) çырасси: мăрье,  кĕсье, тухья, Марье.  

3) Вăрăм хупă сасса икĕ пĕр пек сас паллипе палăртасси: ăру-тăванлăх сăмахĕсенче: атте, 

анне, асатте, шăллăм, аппа, кукка, мăн акка;  

Çулталăк вăхăчĕсен ячĕсенче: çулла, хĕлле, кĕркунне, çуркунне;  

хальхи вăхăтри нумайлă хисепри 3-мĕш сăпатри глаголсен формисенче: вулаççĕ, 

вуламаççĕ, выляççĕ, вылямаççĕ.  

4) Сăмаха пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене куçарасси : ма-ши-на, вы-ля, япа-ла, пĕ-лĕт-сем.  

5)Çын ячĕпе хушаматне тата ашшĕ ятне, выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм ячĕсене, хула, ял, 

урам, юхан шыв ячĕсене пысăк саспаллирен пуçласа çырасси: Иванова Мария Васильевна, 

Михайлов Иван Викторович, Кампур, Улайкка, Аньяр, Хураçка, Канаш, Шупашкар, 

Шурча, Çавал, Кĕçĕн Çавал, Атăл, Сĕве.  

6) Вырăс чĕлхинчен йышăннă хăш-пĕр сăмахсене вырăс чĕлхинчи пекех çырасси: а) 

Миша, Наташа, Коля, Петя, Таня; ă) машина, трактор, комбайн, завод, фабрика, самолет, 

ракета; б) парта, учитель, директор; в) колхоз, ферма, сад, дыня, помидор; 

г) кухня, стакан, щётка.  

Таса та илемлĕ   çырасси  

Çыру гигиени хăнăхăвĕсене (тĕрĕс ларма, тетраде хума, ручкăна тытма т.ыт.те пĕлнине) 

çирĕплетесси.  

Пĕчĕк саспаллисене йывăрлăх енчен ушкăнласа (5 ушкăн) çырасси: 1) и, ш, г, п, т, й, н, р, 

у, ÿ; 2) л, м, ц, щ, ь, ы; 3)а, ă, ю, ф, д, б, я; 4)с, ç, е, ĕ,ё, ч,  ъ , в; 5) э, х,ж, к.  

Пысăк саспаллисене йывăрлăх енчен ушкăнласа (4 ушкăн) çырасси: 1) Й, И, Ш, Ц, Щ, Ч, 

Ы, Л, М,   А, Ă. 

2)О, С, Ç,Х,  Е,Ё,,Ĕ, З, Э, Я;  

3)Ж,У,Ÿ,Н, К, Ю, Р, В, Ф; 4) Г, П, Т, Б, Д.  

Таса та илемлĕ, тĕрĕс çырмалли сăмахсем: алсиш, анне, аппа, асатте, атте, ăмăрт кайăк, 

библиотека, больница, выльăх, вырсарни кун, герой, дежурнăй, ешчĕк, елка, журнал, 

йăмăк, кĕçнерни  кун, кĕркунне, кĕсье, класс, класра, колхоз, коньки, комбайн, комбайнер, 

кукамай, кукаçи, кукка, лётчик, майка, мунча, пан улми, пичче, ракета, самолет, çулла, 

çуркунне, тăвайкки, тетрадь, трактор, тунти кун, тырпул, улмуёёи, учитель, учительница, 

ъхĕ, физкультура, хĕлле, чăх-чĕп, шăллăм, шăмат кун, щетка, ытлари кун, эрне кун, юлан 

ут, юн кун, ялав.  



                      

 

4 класс  

Вĕреннине аса илесси  

Сăмах тытăмĕ тата пулăвĕ  

Текст  

Предложенин пĕр йышши членĕсем  

Пуплев пайĕсем 

 Япала ячĕ  

Паллă ячĕ 

Хисеп ячĕ 

Местоимени 

Глагол  

Вĕренÿ çулĕнче ăса хывнине аса илесси  

                                                                                 

 Пуплевре пур енлĕн аталантарнă май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă 

курма вĕрентесси. 

      4 класра мĕн вĕрентнине шута илсе, вулав урокĕсемпе тачă çыхăнтарса ачасен 

çыхăнуллă калаçас, тăнласа ăнкарас, вулас тата çырас мехелĕсене малалла аталантармалла. 

Вуламалли, тăнламалли, çыхăнуллă каласа памалли, калаçăва хутшăнмалли, çырмалли 

хăнăхтарусем çине таянса вĕсемпе çыхăнуллăн чĕлхе тытăмĕн тĕрлĕ сийĕпе (фонетика, 

лексика, морфологи, синтаксис, стилистика) усă курма пĕлнине лайăхлатмалли 

хăнăхтарусем куллен йĕркелемелле. Вулаттарнă, пуплеве тăнлаттарнă, çыхăнуллă пуплев 

тутарнă, çыртарнă май вĕренекенсене чĕлхен тĕрлĕ енĕсене (аспекчĕсене) ансат тишкерме, 

чĕлхе ăслăлăхĕн кирлĕрех терминĕсемпе, янтă пĕлĕвĕсемпе усă курма вĕрентмелле.  

 
      Пуплеве пур енлĕн аталантарасси, чĕлхене ансат тишкересси, чĕлхе пĕлĕвĕн 
терминĕсемпе паллаштарасси, ăславлă( творчествăллă) çырăва вĕрентесси  

Сыхăнуллă п у п л е в .  Текст. Унăн темипе тĕп шухашĕ. Текст тытамĕ (композици). 
Изложенипе сочинени планĕсене ушкăнпа тата пĕччен тăвасси. Планпа усă курса 80-

90 сăмахлă текст тăрăх тулли е кĕске изложени çырасси. 
Пурнăра пулса иртнĕ пĕр-пĕр ĕç (курни-илтни, сăнани, экскурсире пулни, театра 

кайни, сумлă çынсемпе тĕл пулни) ăинчен ушкăнпа хатĕрленнĕ хыççăн пĕчĕк ăслав 
(сочинени) хайласси. 

П у п л е в  э т и к е ч ĕ .  Каланине хирĕçлесси, вашаватлăх тата тÿрккеслĕх. Каçару 
ыйтасси,  ашшĕ-амăшпе, тус-тăвана уяв ячĕпе саламласси. 

Ĕç хучĕсем. Шкулти хаçатпа, Шупашкарта тухса тăракан ача-пăча хаçат-журналĕпе 
çыхăну тытма хистесси. Пĕлтерÿ çырма хăнăхтарасси. 

IV класра маларах вĕреннĕ пуплев пайĕсемпе тĕплĕнрех паллаштарма, япала ячĕсем 

мĕнле ÿкĕмрине чухлама, терминпа усă курма, анлă усă куракан сăмахсене тĕрлĕ ÿкĕмре 

лартма, тĕрĕс калама тата çырма вĕрентмелле. 

         Ěç-хĕл çинчен те тĕплĕнрех вĕрентмелле, тăтăшах пуплевре тĕл пулаканнисене 

виçĕ вăхăтра сăпатлама, вĕсен пурлă тата çуклă формисемпе усă курма хăнăхтармалла. 

Сăпатланă май сăпат формисемпе пĕрреллĕ тата нумайлă хисепсенче тĕрĕс усă курма, 

вĕсене тĕрĕс калама тата çырма вĕрентмелле. Тĕрлĕ ÿкĕмри япала ячĕсене сăпат ылмашĕпе 

ылмаштарнине сăннаттарса ку мелпе пуплевре усă курма хистемелле. 

       Паллă ячĕсем çинчен те IV класра вĕренекенсене çĕнĕ пĕлÿ памалла. Уйрăмах 

вăйлă степеньри ем-ешĕл, сап-сарă, кăн-кăвак йышши паллă ячĕсене (терминне асăнмасăр) 

тĕрĕс çырассине тимлемелле. 

Сăмах йышне ÿстересси, унпа усă курма пĕлнине çирĕплетесси. Сăмахсене тĕрлĕ 

мелпе ушкăнласси 

Апат çимĕç ячĕсем, вĕсемпе çыхăнакан ытти пуплев пайĕсем, апельсин, груша, 



какао, кофе, крахмал, лимон, мандарин, пăрçа, персик, рагу, рассольник, сарделька. 

студень, сыр, тефтель, шницель; 

Йÿçĕ (тутлă) чуста, çĕр улми крахмалĕ, грек мăйăрĕ, арахис мăйăрĕ, шĕшкĕ мăйăрĕ, 

кедр мăйăрĕ, тутлă пăрçа, хура пăрçă, аш рассольникĕ, груша компочĕ, шăратнă сыр, 

чăмламалли резинка, çăра чей, симĕс чей, йÿçĕтнĕ купăста (пан улми); 

чуста хур, чуста хăпарнă, чей пĕçер, консервла, пăрăçла, хĕрхÿлен (тĕслĕх, çу), 

чĕлхÿне çăтан! (питĕ тутлă); 

кĕрпек, сĕтек, тăварак, хĕрхÿ (апат), шывак (сĕт, кĕсел). 

Çут çанталăкпа, йĕри-тавралăхпа çыхăнакан сăмахсем: Алтăр çăлтăр, Шурăм пуç 

çăлтăрĕ, тÿпе, Çурçĕр çăлтăрĕ, лачака, океан, континент, тÿремлĕх, вулкан, материк, 

полюс, тундра; юшкăнлă, шурлăхлă, лачакаллă. 

Ўсен-тăран ячĕсем: ама хупахĕ, шăнăр курăкĕ, тал пиçен, ут куçĕ, хăяр ути, куян 

купăсти, алоэ, кактус, йÿçĕ курăк, ниш курăкĕ (лантăш), шапа пăтти, сарă чăпăл курăкĕ, 

шыв лилийĕ, шыв курăк (водоросли). 

Тискер кайăк ячĕсем: жираф, дельфин, кит, крокодил, морж, ондатра, песец, пурăш, 

сăвăр, тюлень, хăнтăр, шашка, шăши, юс; ондатра тирĕ, сăсар çуха. 

Хурт-кăпшанкă ячĕсем: ăман, вăрăм туна, кăпшанкă, кăткă, кĕве, лĕпĕш, нăрă, 

пăван, сăвăс, сăвăслан, сăпса, сĕлĕх, таракан, уяр, хăнкăла, хурт, шăна, шăрчăк, 

шĕвĕрĕлчен, шĕкĕ, эрешмен; хурт-кăпшанкă, хурт- хăмăр, шăна-пăван, личинка, вĕлле 

хурчĕ, кăткă тĕми, кĕве хурчĕ, купăста лĕпĕшĕ, лĕпĕш хурчĕ, тислĕк нăрри, шыв нăрри, 

сăпса йăви, тĕкĕл тура йăви, сарă хурт, хурт ами, шăрчăк, эрешмен карти. 

 Чĕлхене ансат тишкересси, терминсемпе усă курасси  

Чĕлхе пĕлĕвĕн терминĕсемпе паллашасси. Сăмах пулавĕ. Аффикссем хушăнса çĕнĕ 

сăмахсем пулни. Хутлă сăмахсем. Мăшăр сăмахсем. Сăмахсене икĕ хут калани. 

Япала ячĕ. Ÿкĕмсем (падежсем). Текстри, предложенири япала ячĕсем мĕнле 

падежрине вĕсен ыйтăвĕсем тăрăх пĕлесси. Хупă сасăпа (юлташ, телей, сунар, пĕлĕт, 

хĕвел, кун) тата [а], [э], [а], [ĕ], [у], [у], [и] сасăсемпе пĕтекен япала ячĕсен вĕçленĕвĕ. 

Сăпат ылмашĕсене текстра тупасси, вĕсем хăш падежрине палăртасси. 

Глагол вăхăт, сăпат тата хисеп тăрăх улшăнни. Унăн пурлă тата çуклă формисем. 

Паллă ячĕсен тĕп, танлаштаруллă тата вăйлă степенĕсем, вĕсемпе пуплевре усă 

курасси. Паллă ячĕсем –ак,-ск, -çк-ĕк, -кан-кĕн, -чан, -чĕн, -лç, -лĕ аффикссем хушăнса 

пулни. 

Предложени. Предложени пĕр йышши членĕсем. Вĕсем пĕтĕçтерÿпе (союзпа) (анчах, 

çапах, тата, та(те) тата пĕтĕçтерÿсĕр (союăсăр) çыхăнни. 

Пĕр йышши членлă предложенисем тума пĕлесси. 

Орфографи тата орфоэпи. Мăшăр сăмахсене çырасси, сĕтел-пукан, сĕт-çу. 

Икĕ хут калакан сăмахсене çырасси, ял-ял, хĕрлĕ- хĕрлĕ, пин-пин. 

Сăпат ылмашĕсене тĕрĕс каласси, çырасси, эпĕ (эп), эсĕ (эс), эпир (эпĕр), эсир 

(эсĕр); манăн (ман), санăн (сан); манра, манран, санра, санран, пирĕнте (пирте), сирĕнтен 

(сиртен); вăл унăн, ăна, унран. 

Япала ячĕсен падеж формисене тĕрĕс çырасси, çыру - çырăвăн, çырăва; сăвă - сăввăн, 

сăвва; пĕрчĕ - пĕрчĕн, пĕрче; мăкăнь - мăкăньте е мăкăньре; район - районта е районра. 

Глаголăн çак формисене тĕрĕс каласси, çырасси, 

1) хальхи вăхăтăн сăпат формисене (çыратăп - çырмастăп, çыратăн - çырмастăн 

(çырап - çырмап, çыран мар, ташлатпăр - ташламастпăр, ĕçлетпĕр - ĕçлеместпĕр, вулатпăр 

- вуламастпăр, вĕренетпĕр - вĕренместпĕр, ташлатăр - ташламастăр, ĕçлетĕр - ĕçлеместĕр, 

вĕренетĕр - вĕренместĕр, килетĕр - килместĕр, çырать - çырмасть (çырать - çырмас мар); 

2) пулас вăхăт формисене (ту - тăвăп, тăвăн, тăвĕ; çи - çийĕн, çийĕп, çийĕ); 

3) [р] сасăпа пĕтекен йĕр, кĕр, кур, пар, пер, пыр, тар, хур, яр глаголсен иртнĕ вăхăт 

формисенче, кĕтĕм, кĕтĕн, кĕчĕ, кĕтĕмĕр ([р] сасă тухса ÿкет). 

çемçе [л'], [н'], [т'] сасăсемпе пĕтекен сăмах тĕпĕ çумне -ла(-лĕ) аффикс хушăнса 



пулнă сăмахсенче ь çырасси, кукăльлĕ, супăньлĕ, тетрадьлĕ, медальлĕ, портфельлĕ. 

Паллă ячĕсен вăйлă степенĕнче (хуп-хура, ем-ешĕл, çап-çутă, сап-сарă, кăн-кăвак) 

дефис лартасси. 

Пунктуаци. Пĕр йышши членлă предложенисенче хÿреллĕ пăнчă лартасси. 

Таса та илемлĕ çырасси. Графика хăнăхăвĕсене малалла аталантарса пырасси. 

Сăмахсемпе предложенисене хăвăртрах çырма хăнăхтарасси. (Кирлĕ сăмахсемпе 

предложенисене учитель хăй суйласа илет.) 

Вẽренекенсем çак ǎслайсене хǎнǎхмалла, 

45-50 сǎмахлǎ текста каллиграфи тẽлẽшẽнчен тẽрẽс те таса, саспаллисене сиктерсе 

хǎвармасǎр, пǎтраштармасǎр пǎхса çырма; 

45-50 сǎмахлǎ текста итленипе (диктант) çырма; 

сǎмаха сыпǎклама, пẽр йẽркерен тепẽр йẽркене тẽрẽс куçарма; 

çемçе хупǎ сасǎсене çырура тẽрẽс палǎртма, вǎрǎм хупǎ сасǎллǎ сǎмахсене (программǎра 

кǎтартнисене) тẽрẽс çырма; 

çын ячẽпе хушаматне, ашшẽ ятне, выльǎхсемпе чẽр чунсен уйрǎм ячẽсене, хула, ял, урам, 

юхан шыв ячẽсене пысǎк саспаллипе пуçласа çырма; 

сǎмахсен сасǎ тытǎмне тишкерме (вẽсене сыпǎклама, уçǎ тата хупǎ сасǎсене, сасǎсемпе 

саспаллисен йẽркине тата хисепне палǎртма); 

япалана, унǎн ĕçне, паллине пẽлтерекен сǎмахсене ыйту лартса тупма; 

предложенин тẽп членẽсене – подлежащипе сказуемǎя – тупма; 

ыйтусем тăрăх ансат предложени членẽсем  хушшинчи çыхǎнǎва палǎртма; 

предложение пысǎк саспаллирен пуçласа çырма, ун вẽçне, интонацие кура, пǎнчǎ, ыйту е 

кǎшкǎру палли лартма; 

50-55 сǎмахлǎ текст тǎрǎх ыйтусене хурвласа изложени çырма; пẽрлехи шухǎшлǎ 2-3 

предложени тума, вẽсене çырма. 

 

Чăваш чĕлхи урокĕсен тематикăлла планĕ 3 класс 

 

№  Урок теми 
Сехет 

шучĕ 

1 Текст  1 

2 Предложени  1 

3 Сăмах  1 

4 Сасă, сас палли  1 

5 Изложени "Шанчăклă туссем"  1 

6 Вăрăм хупă сасăсене икĕ сас паллипе палăртасси  1 

7 Ч сасă умĕнчи л, н хупă сасăсен çемçелĕхне палăртманни  1 

8 Ирĕклĕ диктант «Авăн уйăхĕ»  1 

9 Сăпайлăх сăмахĕсем  1 



10 Ç, ч сас паллисем хыççăн ы е и çырасси. Сăмах диктанчĕ  1 

11 Калав содержанине кĕскен çырасси "Чĕрĕп"   1 

12 Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б,г,д,ж,з, ф, ц, щ, сас 

паллисем çырасси 

 1 

13 Вырăс чĕлхинчен çыру урлă йышăннă сăмахсенче б,г,д,ж,з, ф, ц, щ, сас 

паллисем çырасси 

 1 

14 Телефонпа калаçасси  1 

15   Э, е, ё, ю, я сас паллисемпе усă курма пĕлесси  1 

16 Э, е, ё, ю, я сас паллисемпе усă курма пĕлесси  1 

17 Тĕрĕслев диктанчĕ «Туссем»  1 

18 Библиотекăран илнĕ кĕнекесен списокне тăвасси. (Изложени «Çăкăр».  1 

19 Çырса илни «Чаплă та паллă сунарçă»  1 

20 Предложени.Предложени çинчен мĕн пĕлнине аса илесси  1 

21 Текст тата предложени  1 

22 Калуллă предложенисем  1 

23 Ыйтуллă предложенисем  1 

24 Хистевлĕ предложенисем  1 

25 Кăшкăруллă предложенисем  1 

26 Тĕрĕслев диктанчĕ   " Пăлансем"  1 

27 Предложенин тĕп членĕсем  1 

28 Предложенин кĕçĕн членĕсем  1 

29 Сăмах майлашăшĕ. Предложенири сăмахсен çыхăнавĕ  1 

30 Ансăр тата анлă предложенисем.  1 

31 Предложени çинчен вĕреннине пĕтĕмлетни  1 

32 Тĕрĕслев диктанчĕ "Шкул пахчинче"  1 

33 Тăванлăх сăмахĕсем. Çырса илни "Ват асатте уявĕ"  1 

34 Сăмаха улăштаракан тата сăмах тăвакан аффикссем. Хăнана чĕнесси  1 

35 Çĕнĕ сăмахсем -çă(-çĕ), -лăх (-лĕх) аффикссем хушăнса пулни  1 

36 Çĕнĕ сăмахсем -у(-ÿ), -лă (-лĕ), -ла (-ле) аффикссем хушăнса пулни  1 

37 Изложени "Утарта"  1 

38 Пĕр тымартан пулнă сăмахсем  1 

39 Аффикслă сăмахсене тĕрĕс çырасси  1 

40 Тĕрĕслев диктанчĕ "Кăмпара"  1 

41 Заметка çырасси  1 

42 Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕ  2 

43 Япала ячĕн пĕлтерĕшĕ тата ыйтăвĕ  1 

44 Япала ячĕсем хисеп тăрăх улшăнни  1 

45 Ш,с , ç сасăсемпе пĕтекен япала ячĕсене нумайлă хисепре тĕрĕс 

çырасси 

 1 



4 класс 

 

1.  Çĕрĕм-шывăм, Чăваш çĕрĕ-шывĕ. Текст. Предложени. Сăмах 1 

2.  Сасăсем тата сас паллисем. Сыпăк. Пусăм 1 

3.  Хутшăну йăли-йĕрки. Этикет 1 

4.  Пĕр тымарлă сăмахсем. Сăпайлăх сăмахĕсем 1 

5.  Изложени «Сахăр" 1 

6.  Сăмах аффикс хушăннипе пулни 1 

7.  Диктант «Ырă кăмăл» 1 

8.  Мăшăр сăмахсем. Сăмахсене икĕ хут калани 1 

9.  Тĕрĕслев диктанчĕ «Тăван чĕлхемĕрçĕм» 1 

10.  Текстри предложенисен килĕшевĕ. Текст теми 1 

11.  Текстан тĕп шухăшĕ.Текст тытăмĕ 1 

12.  Диктант «Мулкачсем» 1 

13.  Пĕр йышши членсем çинчен ăнлантарни.Пĕр йышши членсене 

çыхăнтаракан союзсем 1 

14.  Изложени «Будка тăрринчи йăва» 1 

15.  Сăмахсене пĕлтерĕш тăрăх ушкăнлани. Пуплев пахалăхĕ 1 

16.  Япала ячĕ. Япала ячĕн вĕçленĕвĕ. Падежсем. Хупă сасăпа пĕтекен япала 

ячĕсен вĕçленĕвĕ 1 

17.  Уçă сасăпа пĕтекен япала ячĕсен вĕçленĕвĕ 1 

46 Çырса илни "Чĕрĕпсем"  1 

47 Творчество ĕçĕ «Çу çитрĕ» калав йĕркелесе çырни  1 

48 Глагол пĕлтерешĕ, ыйтавĕсем  1 

49 Хирĕçле пĕлтерĕшлĕ глаголсем (антонимсем)  1 

50 Çывăх пĕлтерĕшлĕ глаголсем (синонимсем)  1 

51 Глагол улшăнавĕ  1 

52 Хальхи вăхăт  1 

53 Тĕрĕслев изложени "Алăсем"  1 

54 Иртнĕ вăхăт  1 

55 Изложени «Пĕчĕк тухтăр»  2 

56 Пулас вăхăт  1 

57 Паллă ячĕсем  1 

58 Паллă ячĕ япала ячĕпе тата глаголпа çыхăнни  1 

59 Синонимсем  1 

60 Çулĕпе аслăрах çынсене хисеплесе чĕнесси  1 

61 Хирĕçле  пĕлтерĕшлĕ паллă ячĕсем (антонимсем)  1 

62 Изложени "Тилĕпе кăкшăм". Тĕрĕслев ĕçĕ  1 

63 Сасăсемпе сас паллисем. Сăмах диктанчĕ  1 

64 Предложени.  1 

65 Сăмах тытăмĕ  1 

66 Тĕрĕслев диктанчĕ «Вĕренмелли хатĕрсем»  1 

67 Пуплев пайĕсем  1 

68 Пĕтĕмлетÿ урокĕ  1 



18.  Япала ячĕсене нумайлă хисепре вĕçлени 1 

19.  Тĕрĕслев диктанчĕ «Юман» (грамматика ĕçĕпе) 1 

20.  Паллă ячĕсен пĕлтерĕшĕ, пулăвĕ 1 

21.  Паллă ячĕсен тĕп тата танлаштаруллă степенĕсем 1 

22.  Паллă ячĕсен вăйлă степенĕ 1 

23.  Тĕрĕслев диктанчĕ «Кампур" 1 

24.  Хисеп ячĕсен пĕлтерĕшĕ 1 

25.  Хисеп ячĕсен пĕлтерĕшĕ. Ĕç хучĕсем, пĕлтерÿ çырасси 1 

26.  Местоимени пĕлтерĕшĕ. Сăпат местоименийĕсем 1 

27.  Диктант «Эпир туслă» 1 

28.  Глаголăн пурлă тата çуклă формисем. Уяв ячĕпе саламласси 1 

29.  Глагол вăхăт, сăпат тăрăх улшăнни 1 

30.  Изложени "Карап ăсти" 1 

31.  Хальхи вăхăтри глаголсен сăпатланăвĕ 1 

32.  Иртнĕ вăхăтри глаголсен сăпатланăвĕ 1 

33.  Тĕрĕслев изложенийĕ "Хĕвеллĕ çумăр" 1 

34.  Пулас вăхăтри глаголсен сăпатланăвĕ. Пĕтĕмлетÿ урокĕ 1 

 

   

 

 

 

 

 

 


	Чтение. Работа с текстом
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	Планируемые предметные результаты
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-çырла; йывăç, чечек, курăк, кăмпа – ÿсен-тăран);
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень (тымар), словообразующие и словоизменяющие аффиксы (сăмах тăвакан, сăмаха улăштаракан аффикссем).
	– понимать этимологию наиболее употребительных слов; понимать этимологию слов, образованных сложением основ: асанне (аслă анне), кукамай (кăк ами), улмуççи (улма йывăççи);
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	– использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуниативной задачей;
	– находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– правильно использовать в речи слова, заимствованные из русского языка (историпе, промышленноçĕ, столовăйра, дежурнăйсем, т.ыт. те);
	Выпускник получит возможность научиться:
	– использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– опираться на языковую догадку при чтении и аудировании;
	– использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, хĕвел пăхать, çумăр çăвать, çурт ларать);
	– использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă-шурă) или для обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм, кайсан-кайсан);
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	– оперировать основными морфологическими формами чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
	– распознавать и употреблять в речи существительные в разных падежных формах;
	– употреблять в речи форму принадлежности существительного (манăн анне – аннем, санăн аннÿ – аннÿ, унăн амăшĕ – амăшĕ);
	– распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени изъявительного наклонения;
	– употреблять в речи формы сравнения прилагательного (тĕп степень, танлаштару степенĕ, вăйлă степень)
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить частичный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– употреблять в речи именные и глагольные сочетания,
	– употреблять в речи причастия настоящего и будущего времени;
	– употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
	– использовать в речи личные местоимения, послелоги и именные слова;
	– прибавлять к словам аффикс –чĕ для выражения прошедшего времени;
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– оперировать в процессе общения основными синтаксическими конструкциями чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
	– связывать слова в предложении при помощи аффиксов, послелогов и порядком следования слов;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
	– распознавать предложения с прямой и косвенной речью;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения;
	– распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80-90слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме содержания курса).
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое во избежание орфографических и пунктуационных ошибок;
	– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые зрительно и на слух;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения норм культуры речи;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
	– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как через чувство гордости за свою Родину, народ, историю и о...
	– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «чего я не знаю», и стр...
	– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	Пуплеве пур енлĕн аталантарасси, чĕлхене ансат тишкересси, чĕлхе пĕлĕвĕн терминĕсемпе паллаштарасси, ăславлă( творчествăллă) çырăва вĕрентесси

	Сăмах йышне ÿстересси, унпа усă курма пĕлнине çирĕплетесси. Сăмахсене тĕрлĕ мелпе ушкăнласси
	Таса та илемлĕ çырасси. Графика хăнăхăвĕсене малалла аталантарса пырасси. Сăмахсемпе предложенисене хăвăртрах çырма хăнăхтарасси. (Кирлĕ сăмахсемпе предложенисене учитель хăй суйласа илет.)

