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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще- 

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви- 

вающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива- 

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- 

сти, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни- 

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за- 

дач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- 

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна- 

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви- 

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со- 

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре- 

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру- 

жающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто- 

рон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- 

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего об- 

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования словаря- 

ми в системе универсальных учебных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко- 

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь- 

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще- 

ния; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре- 

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи- 

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова- 

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте- 

ния и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени- 

ях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован- 

ность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; соглас- 

ные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смеши- 

вать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные зву- 

ки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предло- 

жения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова- 

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно- 

логия. 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени- 

ях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован- 

ность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из дан- 

ных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, разли- 

чать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания 

ЧК, ЧН в словах; Ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с дру- 

гими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объ- 
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яснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффик- 

сы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и само- 

стоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре- 

миться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова- 

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель- 

ность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш- 

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп- 

туальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель- 

ным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не- 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со- 

ставлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован- 

ность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без  

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, бу- 

квами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в кор- 

не, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; 

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с со- 

единительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имѐн прилагательных; 

 графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использо- 

вания термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), пра- 

вильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и при- 

ставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоиме- 

ния, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно про- 

износить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить во- 

просы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с одно- 

родными членами (без союзов, с одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чте- 

ния и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглав- 

ливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
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– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре- 

миться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова- 

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель- 

ность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш- 

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп- 

туальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель- 

ным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не- 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со- 

ставлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы по теме урока, согласно цели и задачам урока. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу,  морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, ви- 

деть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовы- 

вать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приста- 

вок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей под- 

готовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по пла- 

ну; 

 

ва; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые сло- 

 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего 

внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют  

между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во 

внимание также и возрастные возможности школьников 7—11 лет, особенности их познава- 

тельной деятельности. 

Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая, словообразова- 

тельная, лексическая — взаимосвязаны, то в каждом классе проводится изучение всех под- 

систем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть та- 

кого сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например, части речи постига- 

ются на базе предложения и в тесной связи с лексикой и словообразованием. 

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и эле- 

ментами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение минимальных зна- 

чимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс), позволяет 

учащимся задуматься над лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбо- 

ру слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного состава слова обучаю- 

щиеся овладевают орфографическими навыками. При этом для ученика предметом наблюде- 

ний становятся связи, которые существуют в языке, что и позволяет применять знания по 

языку в целях общения. Благодаря системно-концентрическому принципу построения курса 

учебный материал усваивается крупными частями (блоками), выделение которых из целост- 

ной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между его компонентами. 

Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. В начальных классах осуществляется не только подготов- 

ка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном школьникам 

7—11 лет. Обучение основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 
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между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями 

(межпонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в целом представлен для обу- 

чающихся как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

обеспечивающих общение людей. 

В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, 

что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, пред- 

ложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы 

точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением сло- 

ва, за системными отношениями в лексике (синонимия, антонимия, словообразовательные 

связи), у учащихся формируются представления о том, из каких минимально значимых еди- 

ниц (морфем) складывается лексическое значение слова. Постепенно усваиваются граммати- 

ческие признаки слова (т. е. слово познается как часть речи), а также роль слова в предложе- 

нии. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изуче- 

ние предложения. Предложение познается как минимальная единица сообщения (коммуни- 

кации), слово — как единица номинативная (называет предметы, признаки предметов, дей- 

ствия предметов, признаки действий предметов и т. д.). Предложения, объединенные по 

смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как 

единица сообщения, только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно пе- 

редать развернутое сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, дока- 

зать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. 

Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о 

слове, предложении, тексте. 

Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых кате- 

горий выражается, например, в том, что изучение каждой части речи начинается с выявления 

ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные, прилагательные, глаго- 

лы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной окра- 

ски (восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая часть слова (корень, пристав- 

ка, суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функции в слове. 

Как отмечалось выше, каждый учебный год проводится работа по всем разделам про- 

граммы — по фонетике и графике, лексике, грамматике (морфологии, синтаксису), составу 

слова, а также над связной речью. Однако в содержании программного материала для каждо- 

го класса есть своя специфика. 

 

I класс 132 часа 

Обучение грамоте и развитие речи (92 ч) 

Добукварный период (14 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычле- 

нять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в 

похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной ре- 

чи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, 

гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, на- 

зывать один и тот же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка; дед, дедушка, ста- 

рик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисо- 

вание, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (64 ч). 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, 

по развитию интереса к чтению. 
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Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учѐтом сходства внешнего облика 

букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы глас- 

ных звуков и, о, а,ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 

звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному ана- 

лизу слов, который даѐт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы,  

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соедине- 

ний, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Послебукварный период (14 ч). 

Послебукварный период – повторительно-обобщающий этап. 
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте. 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различны- 

ми явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударе- 

ние: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твѐрдые и 

мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв 

е, ѐ, ю, я,и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (бу- 

квосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (име- 

ет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у кото- 

рых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются 

в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе сло- 

ва: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваива- 

ют графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 

различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (пред- 

ложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об 

интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и мно- 

готочием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство 

с обращением; даѐтся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написа- 

ния. 

Работа с текстом 
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На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приѐмов по- 

нимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения. 

• Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выде- 

лены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и слово- 

сочетания особенно важны для понимания текста. 

• Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 

слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ста- 

вится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

Работа с текстом во время чтения. 

• Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, 

или комбинированное чтение). 

• Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

• Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приѐм комментированного чтения. 

Работа с текстом после чтения. 

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продол- 

жения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (40 часов) 

Слово. Предложение. Текст. (8 ч) 

Роль слова в речи. Номинативная функция слов. Функция словосочетаний. Функция  

предложений. Связь слов по смыслу. Функции предложения и текста (сопоставление). Функ- 

ции предложения. Повествовательные и вопросительные предложения. Связь слов в предло- 

жении, связь предложений в тексте. Смысловая и грамматическая основа предложения. 

Связность текста. Признаки предложения и текста. 

Заглавная буква в словах (1 ч) 

Заглавная буква в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях) 

Предлог (2 ч) 

Синтаксическая функция предлогов (служат для связи слов) 

Звуки и буквы (1 ч) 

Звуки и буквы. Отличие звука от буквы. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами (2 ч) 

Гласные и согласные звуки, их обозначение на письме буквами. 

Азбука, или алфавит (2 ч) 

Понятие алфавита, роль алфавита в жизни. 

Слово и слог (3 ч) 

Слово и слог, количество слогов в слове, ударный слог 

Перенос слова (1 ч) 

Правила переноса слов. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (1 ч) 

Согласные твердые и мягкие, обозначение твердости и мягкости согласных на письме. 

Шипящие согласные звуки. Гласные после шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Непарные по твердости—мягкости согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ’] 

Сочетания чк, чн (1 ч) 

Непарные по твердости—мягкости согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ’] 
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Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова (3 ч) 

Согласные звонкие и глухие, согласные, парные по звонкости—глухости, обозначение 

парных звонких и глухих согласных на конце слова 

Гласные в ударных и безударных слогах (3 ч) 

Гласные звуки в ударных и безударных слогах. Обозначение безударных гласных зву- 

ков в двусложных словах 

Слова — названия предметов (2 ч) 

Назывная функция слов, отвечающих на вопросы к т о? ч т о? 

Слова — названия признаков предметов (3 ч) 

Функция в речи слов, обозначающих признаки предметов 

Слова — названия действий предметов (2 ч) 

Функция в речи слов, обозначающих действия предметов 

Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предме- 

та. Повторение сведений о тексте (2 ч) 

Слово — единица языка, роль слов в речи. Итоговый проверочный диктант (17 слов) с 

грамматическими заданиями. 

II класс 136 часов 

Повторяем то, что знаем (5 ч) 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь (3 ч) 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы (8 ч) 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. Соглас- 

ный звук [й] и гласный звук [и]. 

Буквы и, а, у после шипящих букв. Сочетание чк, чн, чт (10 ч) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, 

ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука (2 ч) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов (5 ч) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст (9 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблю- 

дения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на кон- 

це предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление текста и 

набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу предложе- 

ний в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, описание, рассуж- 

дение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, концовка 

(ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки (8 ч) 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами  

А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие со- 

гласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее 

понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 
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Обозначение гласных звуков в ударном и безударном слоге (10 ч) 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (6 ч) 

Разделительный Ь. Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительно- 
го Ь.  

Двойные согласные (3 ч) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное (12 ч) 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставле- 

ние). Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в фами- 

лиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, 

озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близ- 

кие и противоположные по смыслу. 

Глагол (8 ч) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? 

что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и 

др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением гла- 

голов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (7 ч) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? 

какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Име- 

на прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в 

числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (прак- 

тически, в процессе составления предложений). 

Предлог (6 ч) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, 

НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова) (8 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием 

корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне (4 ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем  

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне (6 ч) 

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и  

звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Предложение (4 ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные предло- 

жения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года (8 ч) 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, 

ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. 

Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие 

предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 
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Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении про- 

граммного материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического  

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и не- 

больших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов 

из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подго- 

товкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. 

Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. 
Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

III класс 136 часов 

Повторение. (10 ч) 

Предложение, текст, слово —единицы речи. Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Правила пере- 

носа слов. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный ь и ъ 

показатель мягкости согласных. Сочетания жи—ши, ча—ща, чу —щу,чк,чн,чт.. Слова с 

двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих соглас- 

ных в корнях слов. 

Предложение. Словосочетание (10 ч) 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, побу- 

дительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое 

—главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распро- 

страненные и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зави- 

симое слово в словосочетании. 

Текст (3 ч) 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью лич- 

ных местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: еж, зверек, ежик, колю- 

чий комочек, т, п.).Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). 

Опорные слова в тексте. 

Состав слова (12 ч) 

Основа и окончание слова. Общее понятия о значимых частях слова - корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью и приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы од- 

ного и того же слова. 

Правописание орфограмм в корне (40 ч) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написа- 

ния. Способы проверки орфограмм в корне слова. Правописание проверяемых и непрове- 

ряемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих соглас- 

ных, непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных, в приставках о-, об- (обо-), от- (oтo-),до-, по-, под- 

(подо ); про-, за-.над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. 

Приставки и предлог (сопоставление). Разделительный ъ в словах с приставками. 

Сопоставление ъ и ь. Суффикс как значимая часть слова. 

Части речи(54 ч) 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 
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Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род 

имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен су- 

ществительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по числам и падежам. 

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен чувствительных существительных 

женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных 

мужского рода(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножни- 

цы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение; вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прила- 

гательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с 

именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная фор- 

ма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по числам и вре- 

менам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие, и противоположные по смыслу (анто- 

нимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Умение пользоваться 

толковым словарем, словарем синонимов, антонимов. 

Повторение изученного за год (7 ч) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложе- 

ния. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи. 

Чистописание 

(Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка по 7-10 

минут) 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения в письме по од- 

ной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо заглавных и строчных букв и 

их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, 

Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, 

во, вл, се, од, ас, об, уе, до, сви др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и неболь- 

ших текстов. 

Слова с непроверяемым написанием 

Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вме- 

сте, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, желтый, животное, 

завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллек- 

тив, коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная 

площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, мор- 

ковь, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памят- 

ник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, 

сегодня, сентябрь, сирень, совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, черный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, 

январь. 

IV класс 136 часов 

Повторение (17 ч) 

Однородные члены предложения. (9 ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Предложение с одно- 

родными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, 
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запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однород- 

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях 

Текст. Виды текста. (4 ч) 

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заго- 

ловок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между 

предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Имя существительное как часть речи. (40 ч) 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и спо- 

собы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три типа склонения имен 

существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Упот- 

ребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, 

из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. Склоне- 

ние имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать фор- 

мы именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных:  

учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок 

Имя прилагательное как часть речи.(27 ч) 

Общее значение, вопросы, изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в без- 

ударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 

на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописа- 

ние гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе. Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

Местоимение как часть речи.(6 ч) 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление 

личных, притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения). Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. Использование личных местоимений 

как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений). Раздельное 

написание предлогов с местоимениями 

Глагол как часть речи.(30 ч) 

Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по 

числам и родам, правописание родовых окончаний. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре- 

мени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Глаголы- 

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений. Правопи- 

сание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неоп- 

ределенной форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать? (учиться). 

Повторение в конце года. (3 ч) 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказы- 

вания. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значе- 

ние слова. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаго- 

лов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в падежных 
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окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обу- 

чение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым зада- 

нием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорени- 

ем темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графиче- 

ского характера, по совершенствованию почерка. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по русскому языку 

в 1 классе на 132 часа (4 часа в неделю) 
 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Добукварный период 14 

2. Букварный период 64 

3. Послебукварный период 14 

4. Систематический курс 40 

 Итого: 132 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

во 2 классе на 136 часа (4 часа в неделю) 
 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторяем, то что знаем 5 

2. Речь 3 

3. Звуки и буквы 8 

4. Гласные и, а, у после шипящих. Сочетание чн, чк. 10 

5. Алфавит 2 

6. Слово и слог. Перенос слов 5 

7. Предложение и текст 9 

8. Мягкие и твердые звуки и их обозначение на письме 8 

9. Звонкие и глухие согласные звуки 4 

10. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах 10 

11. Разделительный ь 6 

12. Двойные согласные 3 

13. Слово и предложение. Имя существительное 12 

14. Глагол 8 

15. Имя прилагательное 7 

16. Предлог 6 

17. Родственные (однокоренные) слова 8 

18. Безударные гласные в корне 4 

19. Парные звонкие и глухие согласные в корне 6 

20. Предложение 4 

21. Повторение 8 
 Итого: 136 
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Тематическое планирование по русскому языку 

в 3 классе на 136 часа (4 часа в неделю) 
 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторение изученного во 2 классе. 10 

2. Предложение. 10 

3. Текст. 3 

4. Состав слова. 12 

5. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 8 

6. Правописание слов с безударными гласными в корне слова. 14 

7. Правописание слов с непроизносимым согласным звуком. 5 

8. Обобщение правил о правописании корня 2 

9. 
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с 
приставками. 

6 

10. Разделительный твѐрдый знак. 5 

11. Части речи. 4 

12. Имя существительное. 17 

13. Имя прилагательное. 12 

14. Глагол. 21 

15. Повторение. 7 
 Итого: 136 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

в 4 классе на 136 часов (4 часа в неделю) 
 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторение изученного в 3 классе 17 

2. Однородные члены предложения 9 

3. Текст 4 

4. Имя существительное 40 

5. Имя прилагательное 27 

6. Местоимение 6 

7. Глагол 30 

8. Повторение изученного за год 3 

 Итого: 136 
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	Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предме- та. Повторение сведений о тексте (2 ч)
	II класс 136 часов
	Речь (3 ч)
	Звуки и буквы (8 ч)
	Буквы и, а, у после шипящих букв. Сочетание чк, чн, чт (10 ч)
	Алфавит, или азбука (2 ч)
	Слово и слог. Перенос слов (5 ч)
	Предложение и текст (9 ч)
	Мягкие и твердые согласные звуки (8 ч)
	Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч)
	Обозначение гласных звуков в ударном и безударном слоге (10 ч)
	Разделительный мягкий знак (6 ч)
	Двойные согласные (3 ч)
	Слово и предложение. Имя существительное (12 ч)
	Глагол (8 ч)
	Имя прилагательное (7 ч)
	Предлог (6 ч)
	Родственные (однокоренные слова) (8 ч)
	Безударные гласные в корне (4 ч)
	Парные согласные в корне (6 ч)
	Предложение (4 ч)
	Повторение в конце учебного года (8 ч)
	Каллиграфия.
	III класс 136 часов
	Предложение. Словосочетание (10 ч)
	Текст (3 ч)
	Состав слова (12 ч)
	Правописание орфограмм в корне (40 ч)
	Части речи(54 ч)
	Повторение изученного за год (7 ч)
	Чистописание
	Слова с непроверяемым написанием
	IV класс 136 часов
	Однородные члены предложения. (9 ч)
	Текст. Виды текста. (4 ч)
	Имя существительное как часть речи. (40 ч)
	Имя прилагательное как часть речи.(27 ч)
	Местоимение как часть речи.(6 ч)
	Глагол как часть речи.(30 ч)
	Повторение в конце года. (3 ч)

	3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Тематическое планирование по русскому языку во 2 классе на 136 часа (4 часа в неделю)
	Тематическое планирование по русскому языку в 4 классе на 136 часов (4 часа в неделю)
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