
 

 

  

  

  

  

 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
   Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:   

1. примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы, 

разработанной Н.Г.Агарковой, Ю.А.Агарковым  «Обучение грамоте», М.Л. Каленчук, Н. 

А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой «Русский язык» (УМК     

«Перспективная начальная школа»).  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». (УМК « Перспективная начальная школа»).  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации   

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (для начальной школы)  

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для начальной 

ступени обучения)   

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

Основной целью обучения  русскому языку в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;   

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
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• при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико-психологические и 

лингвометодические.  

• сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

• овладение грамотой;  

• осуществлять  профилактику  специфических  и  сопутствующих 

 (графических, орфографических) ошибок;  

• расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

• обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.   

  

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта 

у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом 

развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.   

 У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностикопраксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил 

их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе 

речевого общения.   

В процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционно-развивающие задачи:  

- создавать условия для формирования и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий;  

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, восприятия, логических 

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;   

- способствовать развитию и коррекции процессов символизации, понимания и 

употребления сложных логико-грамматических конструкций;   

- способствовать развитию и коррекции активности, любознательности.  

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

терминами;  

- совершенствовать познавательную функцию речи;  

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 
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планировать работу и доводить начатое дело до завершения, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

  

  

 II.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I  класс) и 

«Русский язык» (II – IV класс).  

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I (I 

дополнительном) классе по данному разделу предусматривает формирование следующих 

умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; 

правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, 

особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; 

различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; 

определять различия гласных и согласных,  ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их 

состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - 

гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать 

слова по их слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их 

сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным 

послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; 

каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.  

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитикосинтетический метод.  

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный.  

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим 

образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее 

трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый 

звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква.  

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звуко-буквенному анализу слов, 

который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.  

          В ходе обучения чтению и 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 

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

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звукослогового состава слова. В процессе развития слогового анализа 

выделяются 3 этапа: определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные 

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.);  

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;  

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с 

двумя слогами).  
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Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит:  

- узнавание звука на фоне слова;  

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, 

середина, конец слова);  

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится).  

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в 

речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.  

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном 

плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 

3 звука).  

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся 

с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных 

слов, усваивают слогообразующую роль гласных.  

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового 

анализа.  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы:  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образцом и послогового чтения написанных слов.  
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По мере 

усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и 

уроки письма.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; - знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»:  

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);  

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма;  

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

- умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

- знание русского алфавита;  

- умение различать зрительные образы букв;  

- усвоение гигиенических требований при письме;  

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения;  

- овладение разборчивым, аккуратным почерком;  

- первоначальное овладение навыком письма;  

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов;  

- овладение  языковыми  обобщениями  (фонематическими,  морфологическими, 

синтаксическими);  

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма.  

 Русский язык  

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  

Процесс  усвоения  отдельных  грамматических  тем  осуществляется  в 

 следующей последовательности:  

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;  

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);  

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения);  

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил;   
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5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся  с ТНР 

в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР  отдельно 

выделяется раздел «Чистописание».  

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению 

и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более 

системными.  

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 

письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам.  

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках 

русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе..  

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в 

единстве его лексического и грамматического значений.   

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уроке 

с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексической 

темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения 

способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и 

формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического 

анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых 

морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, 

сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению 

структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков 

орфографически правильного письма.  

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического 

значения слов, относящихся к различным частям речи.  

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой для 

успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности 

морфологического принципа письма (без сообщения термина).  

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка 

подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически 

правильным письмом.  

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в 

связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из 

ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся 

уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к 

различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей 

речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, число, 
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падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их 

употребления.  

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи 

идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах 

изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

личные местоимения, предлоги.  

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу.  

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении 

учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно 

получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации.  

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают 

лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 

лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и 

предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса 

обучающихся.  

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных 

типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, 

установлению семантических и формально-языковых связей между словами предложения, 

умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи.  

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру.  

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, 

активизирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР.  

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 

работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями 

речи, включающими изученные орфограммы.  

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением 

смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение 

учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина).  

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные 

навыки.  

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы,  действие, местоположение, направление, временные 

отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по 

материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе 

лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им 

действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др.  
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Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоциональноэкспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.  

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, 

о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию 

различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).  

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 

важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это 

обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у 

обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим 

достаточный уровень ее развития.   

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 

выделению  из  общего  его  структурных  частей,  синтезу  явлений 

 окружающей  действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного 

грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации 

обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает 

развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с 

ТНР.  

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.  

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых 

при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 

коммуникативные возможности обучающихся.  

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения 

текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в 

процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР.  

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, 

четкого и достаточно скорого письма.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование 

графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 

генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах 

обучения.  

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I (I 

дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на 

каждом уроке русского языка.  

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и 

лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для 

работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После 

подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут 

встретиться на данном уроке.  

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических 

навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.).  

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения:  

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;  

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму;  
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- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером»,  

«крупные и мелкие росчерки»);  

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера;  

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв;  

- в написании элементов букв и их соединений;   

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы;  

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  - в написании слов, предложений, 

текста.  

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под 

диктовку, под счет на отобранном речевом материале.  

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной 

письма.  

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется 

прописывать образцы букв в тетрадях.  

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь 

обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процессов.  

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.   

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.).  

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок 

разнообразные виды деятельности.  

  

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.   

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка.  

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

В 3 классе   на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

В 4 классе  на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

  

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА.  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 
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показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, 

для успешного решения коммуникативной задачи.  

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника  будут сформированы:  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности 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;  
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств 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.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник   научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках.  

  

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 Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; • строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять     

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  



•  
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 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;  

• устанавливать аналогии. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник   научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 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, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

• 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 

что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Чтение. Работа с текстом 

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 два три 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.  
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Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  
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• 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.  

 

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.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник   научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Выпускник   научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник   научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать  

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);  
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• заполнять учебные базы данных.  

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник    научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.  

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник   научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

  

Предметные универсальные учебные действия  

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 1-м классе  

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только 

мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

• пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, 

ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 
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• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  

• правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам 

с одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» во 2-м классе  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, графика и орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

•  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
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• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

•  
 Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

• опознавать одушевлённые и неодушевлённые слова-названия признаков по вопросам 

кто? и что?, собственные и нарицательные слова-названия признаков,  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

• задавать вопросы к разным членам предложения. 
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• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

            применять изученные правила правописания: 

            раздельное написание слов в предложении; 

            написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под          

ударением и без ударения); 

           отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов; 

           прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложениях; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
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• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм речи; 

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 3-м классе  

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 
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• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

            применять правила правописания: 

           соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

           е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

запятая при обращении; 

           запятая между частями в сложном предложении; 

           безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

при составлении собственных текстов 

          использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 



 

22  

  

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 4-м классе  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, графика и орфоэпия 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
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 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

• определять три типа склонения существительных;  

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения  

морфологического разбора; 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
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 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать правильность 

разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном 

наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  

орфографических и  пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять способы 

действий,  помогающих предотвратить  ее в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

  

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-й класс (165 часов) 

 

Содержание курса «Обучение грамоте.  Письмо»  1 класс (115 ч.) 

Подготовительный период (12 ч) 

Вычленение звуков из слова, слого – звуковой и звуковой анализ слов; сравнивание звуков. 

Слушание и говорение. Понятия: слово, предложение, гласные звуки, ударение. Схема слова 

(гласные звуки, количество слогов, ударение), составление предложений по картинкам. 

Раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, элементы 

букв. 

Основной, звукобуквенный период (89 ч.)  

Письмо гласных букв (строчных и заглавных). Письмо строчных и заглавных букв: Н, н; М,м; 

Р,р; Л, л. Буква й. Изучение букв е,ё,ю,я, обозначающих звук {й} с последующим гласным в 

начале слова и после гласных, а так же мягкость предшествующих согласных звуков. Изучение 

букв, обозначающих парные по звонкости-глухости согласные звуки. Строчные буквы ь, ъ. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки [х], [х'], [ч'], [щ'], [ц]. 

Заключительный период (14 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. 
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Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв 

под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

 

Работа с текстом  

I.Работа с текстом до чтения 

1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний (на плакатах, на наборном 

полотне). 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту.  

II.Работа с текстом во время чтения 

1.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2.Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения.  

III.Работа с текстом после чтения 

1.Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2.Возвращение к заглавию иллюстрации на новом уровне понимания. 

3.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, и др.).                                                 

Русский язык (50 часов - 5часов в неделю) 

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после 

комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 

Новый учебник «Русский язык». Алфавит. Знакомство с миром слов. Тайны устной и 

письменной речи. Твёрдые и мягкие согласные звуки Знакомство со звуковым столбиком. 

Почему Ь называют мягким, а Ъ – твёрдым. Предложения по-разному произносятся и по-

разному записываются. 

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие 

письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста. 

 

2-й класс (170 часов - 5часов в неделю) 

Фонетика и орфография (67 ч.) 
 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды- в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка— ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 
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Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

 

Морфемика и словообразование (4ч.) 

 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

 

Морфология и лексика (54 ч.) 

 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о 

происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

 

Синтаксис (15ч.) 

 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к 

разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь 
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происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях. 

 

Развитие речи (30 ч.) 
 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение 

как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного 

рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 

переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздравительной 

открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

3 – й класс (170 часов - 5часов в неделю) 

Фонетика и орфография (20 час) 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся 

в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 час) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (70 ч) 

Понятие о частях речи 
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Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по 

числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание 

о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных 

с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная 

форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение 

числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- 

глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 

(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. 

ед. и мн. ч. 

Синтаксис (15 ч) 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения 

и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же 

тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
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Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

4 – й класс (170 часов - 5часов в неделю) 

 

Фонетика и орфография (25ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и 

«младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 

орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование (15ч) 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика (70ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
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Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 

значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и не общенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная 

и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными 

членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
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Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 

сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ  

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1 класс – 165ч 

Разделы, темы Количество 

 Часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Подготовительный период (12 ч) 

Знакомство с новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

1 Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру, соблюдая 

указанное направление движение руки. 

Чередовать элементы узоров ориентируясь на 

образец. 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

1 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру, соблюдая 

указанное направление движение руки. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы узоров ориентируясь на 

образец. 

Осваивать правила работы в паре. 

Письмо данных 8 Принимать учебную задачу. Осуществлять 
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прямых наклонных 

линий, коротких и 

длинных линий с 

закруглениями влево и 

вправо,  с петлей 

вверху и внизу, письмо 

полуовалов и их 

чередование, письмо 

овалов. 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, соблюдая 

указанное направление движение руки, 

штриховать, не выходя за контур. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

короткие линии с закруглением вверху и внизу. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

парах и группе. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Писать все виды линий. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Письмо овалов и 

полуовалов. 

 

2 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал гигиенические правила письма. 

Находить овалы и полуовалы в изображении 

предметов. 

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Осваивать правила работы в группе. 

Букварный период  (102 часов) 

Письмо гласных букв 

(строчных и 

заглавных) 

 

 

 

 

 

24 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в срочных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы букв, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена собственные. 
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Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием 

комментирования. 

Оценивать свою работу. 

Работать в паре: анализировать работу товарища 

и оценивать ее по критериям, данным учителем. 

Письмо строчных и 

заглавных букв: Н, н; 

М,м; Р,р; Л, л. 

11 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в срочных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы букв, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Конструировать буквы из различных 

материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена собственные. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием 

комментирования. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированное 
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предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок слов 

в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой 

моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу 

товарищей и оценивать ее по правилам. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Буква й. 2 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в срочных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы букв, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по образцу. 

Оценивать свою работу. 

Изучение букв е,ё,ю,я, 

обозначающих звук {й} 

с последующим 

гласным в начале 

слова и после гласных, 

а так же мягкость 

предшествующих 

согласных звуков  

5 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имен собственных). 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, определять 

границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой 

со схему- модель. 

Изучение букв, 

обозначающих парные 

по звонкости-глухости 

согласные звуки  

34 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в срочных и прописных 
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буквах. 

Называть правильно элементы букв, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Конструировать буквы из различных 

материалов. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена собственные. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием 

комментирования. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок слов 

в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой 

моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу 

товарищей и оценивать ее по правилам. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах моделях, и 

записывать их, используя прием 

комментирования. 

Использовать прием антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один-много и схему-модель. 

Толковать смысл пословиц, употреблять 
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правильно в речи. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Оценивать свои достижения. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Строчные буквы ь, ъ. 3 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ, 

конструировать буквы из различных материалов. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом в прописи. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Непарные глухие 

мягкие и твёрдые 

звуки [х], [х'], [ч'], [щ'], 

[ц]  

10 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Называть правильно элементы изученных букв.  

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Понимать обобщенный смысл поговорки, 

толковать его. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и  письменного шрифта. 

Заключительный 

период  

14 Принимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имен собственных). 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, определять 

границы.  

Систематический курс (50 часов) 
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Новый учебник 

«Русский язык». 

1 Отвечать на вопросы учителя о назначении 

учебника русского языка. 

Ориентироваться в учебнике 

Принимать и сохранять учебную задачу урока. 

 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Алфавит.  2 Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке; располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю; 

Использовать приём планирования учебных 

действий при определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного звука 

в слове; подборе проверочного слова;  

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют. Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Знакомство с миром 

слов 

4 Определять количество слов в предложении; 

вычленять слова из предложения; 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета); 

 Классифицировать и объединять слова по 

значению в тематические группы; 

Работать со словарями учебника: толковым и 

близких, и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

Различать слова-названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте,  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Тайны устной и 

письменной речи 

5 Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа – 

русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 
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Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Различать устную и письменную речь. 

Строить высказывания о значении языка и речи. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Знакомство со 

звуковым столбиком 

22 Различать гласные и согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в письменной речи. 

Наблюдать над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков 

речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова 

Приобретать опыт в оформлении своих мысли в 

устной форме, аргументируя свою точку зрения. 

Почему Ь называют 

мягким, а Ъ – твёрдым 

5 Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки.  

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обсуждать на основе текста состояние внешнего 

облика ученика. 

Осознавать на основе текста нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. 

Предложения по-

разному произносятся 

и по-разному 

записываются 

7 Выделять предложений из речи. Установление 

связи слов в предложении. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложений в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

 

 

 

2 класс – 170ч 

 

Разделы, темы Кол. 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение материала 

1 класса. Главное 

сокровище библиотеки  

11 Принимать и сохранять учебную задачу урока. 

 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать чужую речь людей (при анализе 
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текстов), наблюдать по речи принадлежность 

человека к той или иной трудовой деятельности, 

характер человека и его отношение к 

окружающим, определять вежливую, 

уважительную речь. 

Наблюдать за особенностями собственной речи 

и оценивать её.   

Развивать навык смыслового  и выразительного 

чтения. 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

30 Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, место, 

время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, 

полилоге (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Анализировать собственную успешность 

участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны. Выражать собственное 

мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Создавать тексты по предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: подробно, выборочно, 

от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор наиболее удачного 

плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно).  

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, 

осознавать особенности каждого. 
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Анализировать письменную 

речь по критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Составлять устные монологические 

высказывания: словесный отчет 

о выполненной работе; рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые 

ошибки. Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки. 

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 заданной темой (для сочинений) 

Лексика  8 Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого 

слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять(выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словариком в учебнике или 

толковым словарем (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно).  

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для заполнения 

пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов 

в предложениях, находить случаи неудачного 

выбора слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, выбирая наиболее точный синоним. 

Составлять (в процессе коллективной 

деятельности и самостоятельно) словарь 

устаревших слов (на материале знакомых сказок). 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Соотносить фразеологизмы и соответствующие 

им рисунки. 

Создавать собственные шуточные рисунки, 

основанные на буквальном понимании значения 
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слов, входящих в состав фразеологизма. 

Анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в 

прямом/переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова 

для успешного решения коммуникативной задачи 

Фонетика и 

орфография  

32 Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: разные способы проверки 

орфограмм, звуки и звучащие слова, звуковые 

характеристики. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твердых/мягких, звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова по месту или по типу 

Орфограммы, слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: языковой материал, выбирать 

необходимый звук из ряда предложенных, давать 

его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, самостоятельно 

проводить фонетический анализ по данному 

алгоритму 

Находить в чужой и своей работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм.  

Обосновывать написание слов. Прогнозировать 

наличие определенных орфограмм: письмо с 

пропуском определенных орфограмм, 

необходимость использования дополнительных 

источников информации: уточнять написания 

слов по орфографическому словарю. 

Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове.  

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать 
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составленным алгоритмам. 

Морфология  11 Классифицировать (группировать) слова по 

частям речи, объяснять основания классификации 

(части речи; служебные и самостоятельные части 

речи). 

Выдвигать предположения: о происхождении 

слова, морфемном составе слова по его 

морфологическим характеристикам, и обратное – 

о морфологических характеристиках слова по его 

морфемному составу. 

Находить основания для классификации имен 

существительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по вопросам, временам, 

спряжениям) 

Наблюдать: языковой материал, выбирать 

необходимый звук из ряда предложенных, давать 

его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, самостоятельно 

проводить фонетический анализ по данному 

алгоритму 

Морфемика и 

словообразование  

48 Объяснять способы изменения формы слова, 

действия изменения формы слова. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать слова заданного состава 

Объяснять значение слова — давать развернутое 

толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов / 

приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в 

нем родственных слов, слов с заданными 

приставками, с заданными суффиксами. 

Моделировать слова заданного 

состава (в том числе в процессе игры типа 

«Составь слово, в котором корень, как в слове... 

приставка, как в слове... окончание, как в 

слове...»). 

Фонетика и 

орфография  

30 Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные / 

безударные; согласные твердые/мягкие, звонкие / 
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глухие). 

Анализировать: разные способы проверки 

орфограмм, звуки и звучащие слова, звуковые 

характеристики. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твердых/мягких, звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова по месту или по типу 

Орфограммы, слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: языковой материал, выбирать 

необходимый звук из ряда предложенных, давать 

его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, самостоятельно 

проводить фонетический анализ по данному 

алгоритму 

Находить в чужой и своей работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм.  

Обосновывать написание слов. Прогнозировать 

наличие определенных орфограмм: письмо с 

пропуском определенных орфограмм, 

необходимость использования дополнительных 

источников информации: уточнять написания 

слов по орфографическому словарю. 

Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове.  

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать 

составленным алгоритмам. 

 

3 класс – 170ч 

 

Разделы, темы Кол. 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение изученного 

во 2 классе  

 

 

. 

Части речи    Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Распознавать слова по частям речи.  

Приводить примеры изученных частей речи. 

Имя существительное  Распознавать имя существительное среди других 
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частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу.  

 Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических 

групп. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые   имена существительные с 

опорой на вопрос кто? что?, подбирать примеры 

таких существительных. 

Объяснять лексическое значение слов имён 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Распознавать полные и неполные имена, 

ласковые формы имён и правильно использовать 

их в речи. 

Находить имена собственные в тексте. 

Наблюдать над написанием названий 

произведений  

(название заключается в кавычки). 

 Знакомиться с происхождением русских 

фамилий (Страничка для любознательных) 

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, из 

Интернета) о происхождении своей фамилии.   

Различать названия и клички животных, 

правильно их записывать. 

Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Формулировать ответы на вопросы и записывать 

их. 

Различать имена собственные – географические 

названия, объяснять их написание. 

Определять число имён существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам. 

Писать слова по правилам, 

обосновывать правильность написанных 

орфограмм. 

Определять, каким членом предложения 

является имя существительное в предложении. 

Работать с текстом: определение главной мысли, 

частей текста. 
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Имя прилагательное  Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 
 Находить имена прилагательные в 

предложениях и тексте, объяснять их 

значение, ставить к ним вопросы, 

устанавливать связь имени прилагательного с 

тем именем существительным, к которому 

относится имя прилагательное. 
Обосновывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному.  

Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные к именам существительным. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их 

числа, изменять прилагательные по числам. 
Работать с текстом: определять тему и главную 

мысль. 
Списывать текст без ошибок, 

проверять написанное. 
Распределять имена прилагательные по 

вопросам, распознавать имена прилагательные-

синонимы. 
Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока. 

Глагол  Распознавать глаголы среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. 
Соотносить реально существующее действие и 

глагол, обозначающий это действие. 
Классифицировать глаголы по     вопросам. 
Составлять текст о выполняемых дома 

обязанностях.   
Определять роль глаголов в речи.  

Распознавать глаголы среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и 

вопросу 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 
Составлять из деформированных слов 

предложения и текст, выбирать предложения из 

текста на определённую тему. 
Определять глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях, объяснять их 

значение.  Подбирать подходящие по смыслу 

глаголы. 
Составлять продолжение текста. 

Определять число глаголов, 
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распределять глаголы по группам в зависимости 

от их числа, изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов   определённого 

числа, употреблять глаголы в определённом 

числе. 
Раздельно писать частицу не с глаголом 

(не кричать). 
Составлять рекомендации, как не надо вести 

себя за столом, используя глаголы с частицей не. 

Повторение 

изученного в 3 классе 

  

 

 

4 класс – 170ч 

 

Разделы, темы Кол. 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Предложение 30 Устанавливать связь слов в предложении. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения.  

Определять грамматическую основу 

предложений.  

Сравнивать и различать распространённые и  

нераспространённые предложения.  

Различать второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Толковать (объяснять) значение пословиц и 

устойчивых выражений.  

Формулировать выводы по результатам 

наблюдений с использованием терминов: 

«однородные подлежащие», «однородные 

сказуемые»; составлять с ними предложения, 

редактировать тексты. 

Наблюдать, как соединяяются однородные 

подлежащие и сказуемые в предложении (с 

помощью союзов и, а, но или без союзов), 

формулировать правило расстановки знаков 

препинания. Рассказывать, как в письменной 

речи показывается интона-ция перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков 

препинания в предложениях с однородными 

второ-степенными членами предложения, 

применять на практике полученные знания. 

Толковать значение выражений через подбор 

синонимов. 

Выделять предложения, в которых две или более 

грамматические основы. 

 Наблюдать за расстановкой знаков препинания 
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в сложных предложениях (с союзами и без 

союзов).  

Выделять в тексте предложения с прямой речью 

и анализировать их строение.  

Наблюдать за предложениями с прямой речью, 

устанавливать место слов автора и 

формулировать вывод по результатам 

наблюдений.  

Выделять в предложении слово, которое 

называет того, к кому обращаются с речью. 

Работать в паре: обсуждать смысл учебной 

задачи (вести диалог) и подготавливать свой 

вариант выполнения задания, озаглавливать 

текст.  оценивать полученные результаты.        

 

2. Части    речи. 

Имя существительное 

30  Выделять существительные по лексико-

грамматический признакам.  

Различать собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые, 

фсуществительные в форме единственного и 

множественного числа.  

Наблюдать за существительными и 

устанавливать, изменяются ли они по родам.  

Различать и находить существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

Составлять с существительными общего рода 

предложения, употреблять эти существительные 

в тексте. 

Составлять текст-описание на заданную тему. 

Выделять окончания имён существительных. 

Склонять существительные, устанавливать, что 

изменяется у существительных при склонении и 

выделять окончания.  

Выделять из предложений словосочетания с 

существительными, находить управляющее 

слово и определять падеж существительного. 

Наблюдать за ролью предлогов при определении 

падежа имён существительных и формулиро-

вать вывод по результатам наблюдений. 

Определять падеж существительного в 

предложении. 

Разбирать существительные по составу. 

Устанавливать основные признаки 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения.  

Сравнивать ударные и безударные окончания 

этих существительных.  

Формулировать обобщённый вывод 

относительно определения типа склонения имён 

существительных, использовать правило опре-

деления типа склонения на практике. 

Использовать образные выражения пословиц для 
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озаглавливания текстов.  

Составлять текст по рисунку.  

Выделять безударные окончания 

существительных как орфограмму.  

Использовать правило правописания безударных 

падежных окончаний существительных при 

написании диктантов, изложений, небольших 

сочинений. 

Выделять существительные в форме 

множественного числа, строить алгоритм 

действий при определении типа склонения  этих 

существительного. Разбирать существительные 

как часть речи (морфологический разбор).  

Работать в паре, в группе: обсуждать смысл 

учебной задачи (вести диалог) и подготавли-

вать свой вариант выполнения задания, 

оценивать полученные результаты 

3. Части речи. 

Имя прилагательное. 

25 Характеризовать лексическое значение имён 

прилагательных; особенности грамматических 

признаков ( изменение по родам, числам, 

падежам).  

Выделять из предложения словосочетания 

прилагательного с существительным, 

устанавливать связь слов в этих 

словосочетаниях.  

Употреблять прилагательные, используемые в 

прямом и переносном значениях, в разных 

контекстах. 

 Выделять в данных словосочетаниях 

многозначные прилагательные, употреблённые в 

прямом значении. 

 Объяснять, как определить род, число, падеж 

прилагательного в словосочетании с 

существительным.  

Разбирать прилагательное по составу. 

Наблюдать и устанавливать значение 

прилагательных в речи. 

Использовать знания об определении рода, 

числа и падежа прилагательных на практике. 

Склонять имена прилагательные в форме 

единственного числа мужского и среднего рода, 

сравнивать падежные окончания. 

Формулировать вывод по результатам 

проведенного сравнения.  

Склонять имена прилагательные в форме 

женского рода с твёрдой и мягкой основами в 

словосочетаниях с одушевлёнными и 

неодушевлёнными существительными. 

Объяснять, к какому типу относится текст 

(повествование, описание).  

Составлять небольшие тексты (5-6 
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предложений) с прилагательными, которые 

имеют прямое и переносное значение; близкими 

и противоположными по значению 

(самостоятельно подобранными или 

предложенными на выбор) и записывать 

составленные тексты.  

Работать в паре, в группе: обсуждать смысл 

учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать 

полученные результаты.        

4. Части речи. 

Местоимение. 

 Выделять личные местоимения в 

предложении(тексте).  

Устанавливать за личными местоимениями и 

характеризовать их грамматические признаки: 

устанавливать, изменяются ли личные 

местоимения по числам, на существительные 

какого рода указывают.  

Наблюдать за предложениями с личными 

местоимениями и устанавливать, каким членом 

предложения они могут быть.  

Различать личные место-имения 1-го, 2-го и 3-го 

лица.  

Применять знания об определении лица и числа 

личных местоимений на практике  

Составлять тексты с использованием 

подходящих по смыслу личных местоимений. 

Работать в паре, в группе: обсуждать смысл 

учебной задачи (вести диалог) и подготавли-

вать свой вариант выполнения задания, 

оценивать полученные результаты.        

5. Части речи. 

Глагол. 

 

27 Выделять глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, которые отвечают на 

вопросы что делать? что сделать?  

Наблюдать, анализировать и характеризовать, 

какова роль глаголов в речи.  

Выделять глаголы в неопределённой форме в 

предложении, разбирать их по составу. 

Наблюдать, сравнивать и различать 

лексическое значение глаголов в неопределённой 

форме с частицей –ся и без неё. 

 Составлять текст на заданную тему с исполь-

зованием глаголов. 

Определять форму времени глагола. 

Устанавливать на практике по неопределённой 

форме данного глагола все его возможные формы 

времени.  

Выделять глаголы в форме прошедшего 

времени.  

Наблюдать (анализировать) и устанавливать, 

как образуются глаголы прошедшего времени. 

Работать в паре, в группе: обсуждать смысл 



 

51  

  

учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать 

полученные результаты.   

6. Части речи. 

Наречие. 

3 Выделять в тексте и записывать 

словосочетания, в которые входят наречия. 

Устанавливать в процессе наблюдений и 

анализа: наречие – неизменяемая часть речи. 

Разбирать наречие по составу.  

Объяснять, какая часть слова всегда отсутствует 

в наречиях.  

Устанавливать, каким членом предложения 

является наречие. 

 Упражняться в правописании суффиксов –а и –

о в наречиях. 

 Работать в паре, в группе: обсуждать смысл 

учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать 

полученные результаты.        

7. Повторение. 14 Определять части речи по их грамматическим 

признакам, объяснять свою точку зрения. 

Разбирать предложение по членам. 

Формулировать выводы о знаках препинания в 

сложных предложениях.   

Различать виды текстов, применять полученные 

знания в практической деятельности при работе с 

готовыми текстами.  

Выполнять разбор слов по составу и 

морфологический разбор.   

Составлять предложения, небольшие тексты 

(диалоги) с обращением.  

Толковать значение пословиц, образных 

выражений.     

Работать в паре, в группе,  оценивать 

полученные результаты 

 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 

Наименование Количество 

Книгопечатная продукция 

Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Авторы – 

составители: Г.С.Кащаева, С.А Кравцов, Т.В. Попова 

Д 
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Учебники  

Обучение грамоте 

Азбука. Учебник по обучению грамоте и чтению. 1 класс 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

1. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1-4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Азбука. Обучение грамоте и чтению. Поурочное планирование. 1 

класс  

Лаврова Н.М. 

К 

 

Русский язык 

2. 1.  Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: 

Академкнига/Учебник. 
2.Чуракова Н.А Русский язык. Учебник. 1 класс 

3.  Н.А.Чуракова  .Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.: Ч.1.3 

4.  М.Л.Каленчук, О.В. Малаховская,Н.А.Чуракова  ..Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч.: Ч.2. 

5.  Н.А.Чуракова  Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.: Ч.1. 

6.  Н.А.Чуракова  Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.: Ч.2. 

7.  Н.А.Чуракова  . Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.: Ч.1. 

8.  Н.А.Чуракова  Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.: Ч.2. 

9. М.Л.Каленчук, О.В. Малаховская,Н.А.Чуракова  ..Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 3 ч.: Ч.2. 

10. М.Л.Каленчук, Т.А.Байкова, Н.А.Чуракова  ..Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 3 ч.: Ч.1,3. 

К 

Прописи 

3. 1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму 

№ 1, № 2 и № 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

К 

Рабочие тетради   

1. Русский язык. Рабочая тетрадь: 1 класс Гольфман Е. Р. 

2. Т.А.Байкова,О.В. Малаховская,Р Е.Гольфман,Русский язык. 

Рабочая тетрадь: 2 класс 

3. О.В. Малаховская,.П. Русский язык. Рабочая тетрадь: 3 класс 

К 
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4. О.В. Малаховская,Русский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс 

Методические пособия для учителя  

1. Н. М . Лаврова . Аз бука . Обучение грамоте и письму: 

Поурочные разработки: 1 класс. 

1.Русский язык. Методическое пособие. 1 класс 

2. Автор составитель Н.В. Лободина Русский язык.  Методическое 

пособие. 2 класс 

3 Русский язык. Методическое пособие. 3 класс 

4. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс 

5. Н. М. Лав ро в а . Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы 

6.Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов 

индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования 

УУД. 2 кл. Лаврова Н. М.в 2х частях. – М.: Академкнига/Учебник 

 

Д 

Печатные пособия 

1.Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов морфемный и словообразовательный словари. 

Д 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Д 

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 
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