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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29. 12.2001г. 

2. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования по 

русскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 1089. 

3. Законом Российской Федерации « Об образовании» ( статья 7). 

4. Учебного плана  МКОУ СОШ № 2   

      5.  Авторской программы по русскому языку В. В. Репкина, Е. В. Восторговой, Т. В.Некрасовой. 

 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную 

подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к 

изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу 

для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование 

средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований 

младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной 

самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной 

форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Задачи курса: 

 формировать у детей полноценные лингвистические понятия, начиная с букварного периода 

(соотношение звука и буквы в слове, слабые и сильные позиции звуков, фонема, значимые части слова, 

формы слова и пр.), 

 формировать навыки чтения и письма, составляющие необходимую предпосылку успешности всего 

последующего обучения;  

 формировать умение членить высказывания, т.е. выделять в нём тему и рему; 

 развивать речь учащихся, воспитывать их речевую культуру; 

 обеспечить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к произвольно-

регулируемым формам монологической речи – как устной так и письменной; 

 познакомить с особенностями языка как знаковой системы и важнейшим средством общения; 

формировать элементарные графические навыки. 

Данная программа определяет  общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

ФГОС.   

Общая характеристика учебного предмета 



Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 

слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 



В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 

отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского 

языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 

процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (приме нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 



способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от ношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

         Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

лингвинистического образования и речевого развития учащихся. 

Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют 

собой интегрированные занятия, включающие различные виды практических работ, связанных с освоением 

первоклассниками элементарного письма и чтения: 

 игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов; 

 графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и их 

элементов, их соединений; конструирование новых букв из элементов, складывание из проволоки, 

вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

 чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 

 прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в исполнении учителя или в 

аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание небольших стихотворений, считалок, загадок, 

скороговорок и т. п.; 

 составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам, всевозможные 

речевые и словесные игры (типа «Подскажи словечко», «Превращение слов» и т. п.). 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

           В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего образования 

предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 

         Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной 

школе выделяется  675 часов, из них в 1-м классе - 165 часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 170 

часов во 2-х, 3-х и 4-х классах (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 



 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 

труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес 

к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

         В результате освоения программы курса в 1 классе планируется достижение младшими школьниками 

следующих: 

личностных результатов:  

-осознание роли языка в жизни людей; 

- осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и следование принятым нормам 

поведения в школе; 

метапредметных результатов: 

- умение слушать и слышать собеседника; 

- умение пользоваться справочной литературой (орфографическим и толковым словариками, помещенными 

в конце учебника) с целью поиска или проверки необходимой информации; 

- умение пользоваться таблицами, схемами, моделями; 

предметные результаты: 

-осознание смыслоразличительной роли звуков; 

- овладение способом вычленения звуков в словах и определение их последовательности; 

- различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих; 

-умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; 

- овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 

- умение различать звуки и буквы; 

- умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных звуковых значений; 

- умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно соединять; 

- практическое соблюдение норм современного русского языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных) в устной и письменной речи; 

- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-распределенной 

деятельности на уроке); 

- читать слитно-слоговым способом тексты со всеми буквами алфавита. 

В результате освоения программы курса во 2 классе планируется достижение  младшими 

школьниками  следующих 



личностных результатов: 

 осознания языка как основного средства человеческого общения; осознание необходимости 

изучения родного языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем культуры 

человека; 

 умение оценивать собственное речевое поведение и поведение одноклассников с точки зрения 

правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений; 

 знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими 

и младшими детьми в классном и школьном коллективе и за его пределами; 

 владение нормами сотрудничества; 

метапредметных результатов: 

 умение формулировать запрос на недостающую информацию: обращаться ко взрослому или 

доступной справочной литературе – орфографическому, орфоэпическому или толковому 

словарям; 

 умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что ещё предстоит 

узнать; 

предметных результатов: 

 понимать, что такое родственные слова; 

  понимать, что такое позиционное чередование звуков; 

 различать признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных 

(парных по звонкости-глухости) звуков; 

 различать типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

  применять общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной 

позиции в той же значимой части слова); 

  определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 

  находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее 

 (производящее) слово (простейшие случаи типа снежный-снег, приехать - ехать и т.п.); 

 выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления мотивированного 

(производного) и мотивирующего (производящего) слов; 

 подбирать к заданному слову 3-4 однокоренных (связанных словообразовательной мотивацией) 

слова; 

 различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же слова; 

 выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и 

определять их принадлежность к той или иной значимой части слова; 

 проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

 пользоваться орфографическим словарем; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами,  

изученные во 2 классе; 

 записывать под диктовку текст (35-45 слов) с изученными орфограммами; 

  списывать несложный по содержанию текст; 

 подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное 

сообщение (основную мысль); 



 письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

  самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные 

наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

 прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки 

 препинания (темп чтения - 55-60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

 прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 

В результате освоения программы курса в 3 классе планируется достижение  младшими 

школьниками  следующих 

личностных результатов: 

- осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения и 

неотъемлемой частью национальной культуры;  

- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям функционирования 

в речи; 

 - понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для 

более точной передачи его содержания;  

- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора языковых 

средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения.  

Метапредметных результатов: 

-умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее 

преодоления;  

- умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки зрения, 

приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

 - умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; стремление 

к более точному выражению своей позиции;  

- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью установления норм 

правописания и произношения (или каких-либо иных норм и точных сведений), нахождения нужной 

информации определений, правил, исключений из них и т.п.).  

Предметных результатов: 

- общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, необходимости 

овладения его нормами;  

- практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной речи (в рамках изученного в 

начальной школе);  

- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно- распределенной 

деятельности на уроке);  

- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях (звук, фонема; 

морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как член предложения; словосочетание и 

простое предложение;) умение характеризовать существенные признаки указанных единиц и их функции. 



      В результате освоения программы курса в 4 классе планируется достижение младшими школьниками 

следующих: 

предметных результатов: 

 уважать и ценить могущество устной и письменной речи, её воздействие на окружающих, её 

возможности; 

 использовать более осознанно и ответственно язык для выражения собственных мыслей, 

социального взаимодействия, получения удовольствия от чтения и письма, углубления понимания 

действительности и организации своего процесса учения и рефлексии; 

 понимать, что знаки и надписи, символы и пиктограммы несут определённый смысл, различать 

символьное обозначение буквы, отличать буквы от звуков; 

 демонстрировать понимание звуко - буквенных соотношений (узнавать и называть буквы и звуки 

русского алфавита, гласные и согласные буквы и звуки, использовать при письме все способы буквенного 

обозначения мягких и твёрдых звуков, читать слово орфографически и орфоэпически, определять в какой 

части сова находится буква или звук, обозначающие несовпадение; 

 правильно называть и располагать по порядку все буквы русского алфавита и уметь пользоваться 

алфавитом для упорядочивания и поиска слов и названий; 

 связывать смыслоразличительную функцию слов с их лексическим значением и грамматическими 

признаками на основе морфологического анализа и анализа употребления слов в речи; 

 понимать, что такое часть речи; 

 определять «общее» и частные грамматические значения изученных частей речи: имя существительное 

(обозначение предмета; одушевленность-неодушевленность, род, число, падеж, тип склонения); имя 

прилагательное (обозначение признака предмета; род, число, падеж); имя числительное (обозначение   числа   

или   количества   предметов;   падеж);   местоимение (обозначение лица; лицо, число, род, падеж); глагол 

(обозначение процесса; время, наклонение, лицо, число, род, тип спряжения); наречие (обозначение 

признака процесса); предлог (дополнительное средство выражения падежного значения существительного); 

союз (средство выражения связи между частями предложения и однородными словами); частица (средство 

выражения дополнительных значений слов и предложений); междометие (средство выражения чувств); 

 правильно писать по слуху и по памяти большинство слов (в объёме изученного), в затруднительных 

случаях устанавливать характер затруднения, лексическое значение, часть речи, морфему, вид орфограммы, 

орфографическое правило; 

 находить ряды однородных слов; 

 образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их образования (простейшие 

случаи типа холод—холодный—холодить);  

 объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм); 

 правильно писать изученные в 1 - 4 классах слова с непроверяемыми  орфограммами; 

 освоить правила правописания буквы ь после шипящих во всех частях речи; 

 познакомиться с правилами правописания корней зор-/зар-, гор-/гар-; 

 познакомиться с правилами правописания приставок на з-/с-; 

познакомиться с правилом правописания суффикса -о (-е)у в наречиях, образованных от прилагательных 

без приставок (в том числе - после шипящих); 

 различать виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение); 

 изменять грамматическое значение предложения; 

 понимать, что такое сказуемое (член предложения, выражающий его грамматическое значение); 

 понимать, что такое подлежащее (член предложения, определяющий грамматические формы 

сказуемого); 

 определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи; 

 определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в пределах изученных 

частей речи) и средства их выражения; 

 находить главные члены предложения; 

 различать простые и сложные предложения (простейшие случаи); 

 правильно употреблять знаки препинания при записи предложений с союзами а, но, простых 

предложений с однородными членами (изученные случаи); 

 записывать под диктовку и самостоятельно связный текст (не менее 80 слов) или предложения с 

изученными орфограммами и пунктограммами; 

 письменно излагать содержание повествовательного текста с элементами описания и рассуждения с 

предварительным составлением плана; 



 строить развернутое устное сообщение по изученному учебному материалу с иллюстрацией и 

обоснованием формулируемых положений;  

 давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному материалу; 

 составлять и записывать сочинение (повествование и описание) делового и художественного 

характера на заданную тему. 

личностных результатов: 

 осознавать себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения и 

неотъемлемой частью национальной культуры; 

 иметь устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям 

функционирования   в речи; 

 понимать необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для 

более точной передачи его содержания; 

 иметь способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора 

языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения. 

метапредметных результатов: 

 уметь обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи)   для ее 

преодоления; 

 уметь строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки зрения, 

приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

 уметь вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; 

стремление к более точному выражению своей позиции; 

 уметь пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью установления норм 

правописания и произношения (или каких-либо иных норм и точных сведений), нахождения нужной 

информации (определений, правил, исключений из них и т.п.). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В основе системы оценивания лежат принципы: 
- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального образования 
(личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 
этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не 
представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 
- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой школой: учениками, 
педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет возможность освоить 
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 
текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 
- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений 

за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 
командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов 
по предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 



системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 
содержанием. 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 
диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать 
с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 
текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение 
организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

третьего класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 
- отсутствие «красной» строки; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то 

же правило; 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Отметка «5» («отлично») ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 
более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметка «4» («хорошо») ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
материалу; нарушение логики, неполнота, нерас- крытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 
либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении 
отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 
оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 



 Содержание учебного предмета 

1.1. Обучение грамоте 

Формирование начальных представлений о слове 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление слова и 

вещи). Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Служебные слова (слова – «помощники – на примере предлогов и 

союзов). 

Звуковой анализ слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слово как минимальная 

произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения в 

слове. Установление связи между значением слова и его звуковой структуры (анализ слов, 

полученных путём замены одного из звуков). Смыслоразличительная функции гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Формирование действий письма и чтения 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (я, ё, о, у, ы, э), их включение в 

звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н ,р). Отсутствие 

специальных букв для обозначения мягких согласных Обозначение твёрдости - мягкость 

согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, е), две «работы» гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не может 

быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в 

конце высказывания). Употребления больших букв в начале высказывания и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях рек, городов и т.п.). 

Основное правило переноса слов. 

Отработка действия послеслогового письма и чтения (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости, твёрдости- мягкости: г-к, в-ф и 

т.д.). 

Обозначение твёрдости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква ь). 

Обозначение звука (й) в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие сочетание звука 

(й) с последующим гласным). Обобщение сведений о «работе» гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных, по твёрдости- мягкости 

(шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. Проблематичность 

употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

1.2. Систематический курс 

Формирование орфографического действия 

Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения грамоте) 

Буква как знак звука. Выбор букв для обозначения гласного звука в зависимости от его 

позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твёрдости-мягкости). 

Выбор буквы для обозначения звука (й). Орфограммы, связанные с обозначением звука буквой 

(гласные после шипящего и ц, разделительные знаки ъ и ь). 

Позиционное чередование гласных звуков 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование 

звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). 

Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и 

невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно 

чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер буквенного 

обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограмм слабых позиций). Формирование 

умений выделять слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма(письмо с 

пропусками безударных гласных). 

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости 
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Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости- глухости. Отработка умения 

выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с пропуском орфограмм слабых 

позиций гласных согласных). 

Проверка орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря 

Приёмы работы с орфографическим словарём.  

Печатный текст как образец орфографически правильных написаний. Приёмы списывания 

текста с орфограммами слабых позиций. 

Проверка орфограмм по сильной позиции 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых 

позиций. Изменение слова как приём приведения звука к сильной позиции. Изменение слова как 

приём приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов 

называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); изменение слов, 

называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действие, по 

лицам, числам и временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). 

Неизменяемые слова. 

Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабой позиции 

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции 

в окончании слот) путем его изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных 

типов. Изменения одного и того же   слова и разные слова. 

Проверка орфограмм с помощью родственных слов 

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). 

Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных | слов к заданному 

(простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых 

образуются новые слова.  Классификация суффиксов по их положению в слове: префиксы 

(приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. Проверка ор-

фограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. Правило правописания 

разделительных знаков ь и ъ. 

Основной закон русского языка 

Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд позиционно чередующихся 

звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный представитель 

фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции фонем 

(позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся звуков). Звук в 

сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ определения фонемного состава 

слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). 

«Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. Буква как знак фонемы. 

Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение буквами фонем 

(а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфогра-

фическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой обозначается эта 

фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой 

позиции (приведение фонемы к сильной позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в корнях 

слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость обозначения 

чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила орфографии к 

аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой з перед согласной в 

начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга). 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Окончание как значимая часть слова 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). 

Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы окончания. 

Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в выска-

зывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. 
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Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., 

нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение 

падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи названия предмета с 

другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм 

указательных слов он, она, оно, они с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 

падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному падежу 

как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих в конце слов, 

называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Применение общего 

орфографического правила к падежным окончаниям 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, «закону русскою письма». 

Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой словом с тем 

же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» для проверки 

орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение способа проверки 

орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим   предметы и признаки (в 

единственном числе). 

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-

ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в 

именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного падежа 

множественного числа. Беглые о и е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Нефонемные написания в падежных 

окончаниях 

Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов типа «армия», 

«здание», «гербарий». Особенность основы этих слов. Необходимость дополнительной проверки 

орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове (в столе - в гербарии, я стене - в 

армии и т. п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы ы, и в 

окончании -ый (-ий), буква г в окончании -ого (-его). Необходимость дополнительной проверки 

орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. 

Несоответствие закону письма обозначения фонемы (о)в слабой позиции буквой е после 

шипящих и ц. 

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с учетом 

наличия нефонемных написаний. 

Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Правописание личных окончаний 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два набора 

личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний слов, называющих действия, в 

прошедшем времени (в единственном числе — указание на число и род, во множественном—только 

на число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). 

Особенность их работы — отсутствие указания на время, лицо, число и род слова. Постфикс -ся. 

Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написания орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону 

письма. 

Фонемный характер написания гласных в личных окончаниях. Необходимость определения 

спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. Определение 

спряжения по одному из личных окончаний. Буквы ё и ь после шипящих в личных окончаниях. 

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжениям. Две основы у слов, 

называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), соотношение между 

ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая 

основа, суффиксы -«-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных 
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окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой -и- на -е-), стелить (образование 

личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с 

приставками. 

Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с орфографической тетрадью- 

справочником) 

Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, 

регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем (звуков). Раздельное 

написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв (повторение). Правила 

переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и слабых 

позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их написание 

(повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой находится 

орфограмма слабой позиции. Определение вида орфограммы по отношению к закону письма (по 

списку нефонемных написаний в данной части слова). 

Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях 

слов (на примере корня гор-/гар-). Необходимость 

Специальных правил для проверки таких орфограмм. Орфограммы корня с «двойной 

проверкой» (на примере корня зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание таких 

орфограмм (наблюдения). | Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих спе-

циальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). «Непроверяемые» 

орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании.  

Фонетика.  

Фонетика. Звуковая оболочка слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и 

способ его определения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой  (анализ слов, 

полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных 

звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, их смыслоразличительная роль. 

Фонетика и графика 

Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его 

позиции в слове (в начале слова, после coгласных, парных и непарных по твердости-мягкости). 

Правила обозначения твердости-мягкости согласных звуков с помощью гласных букв и буквы ь. 

Выбор буквы для обозначения звука [й]. 

Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование 

звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). 

Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность 

появления некоторых гласных в безударных слогах). 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Обозначение 

позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер 

буквенного обозначения гласных и согласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых 

позиций). 

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи 

Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы 

изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, 

называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и прошедшее время), по родам (в 

прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Орфография и морфемика. Состава слова 
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Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как 

общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). 

Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. 

Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное 

и непозиционное чередование звуков в  словах.   Проверка  орфограмм   слабых   позиций   в  корне  

с   помощью родственных слов. 

Орфография и морфемика. Фонемы как строительный материал морфем 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, 

суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный 

представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции 

фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся звуков). 

Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ определения фонемного 

состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). 

«Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): 

обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой позиции, как 

орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, 

которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий способ 

проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции в той же части 

слова). 

Орфография и грамматика. Окончание как значимая часть слова (на примере падежных 

окончаний) 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). 

Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы окончания. 

Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в выска-

зывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном 

числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и синонимия падежных 

окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности 

падежных форм указательных слов он, она, оно, они   с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных 

окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному падежу как способ 

определения набора его Падежных окончаний. Буква ь после шипящих в конце слов, называющих 

предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих Признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 

Орфография и морфемика (систематизация) 

Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова 

(морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как особая (соединительная) морфема. 

Интерфикс -о- (-е-). Способы проверки орфограмм в разных морфемах (обобщение). 

Морфология. 

Морфология. Слово как часть речи 

Лексическое значение слова
21

 (слово как название человека, предмета, признака, действия, 

состояния и т. п.). Лексическое значение слов-названий, слов-указателей (местоимений) и слов-

«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и слова-

омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: обозначение 

действующего лица, адресата действия, количества называемых предметов, времени действия и т. п.). 

Возможность выражения одним словом одновременно нескольких грамматических значений. 

Обязательность противопоставленных вариантов одного и того же грамматического значения 

(единственное и множественное число; мужской, женский и средний род и т. п.). 
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Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. Сохранение 

лексического значения слова при его изменении в речи (высказывании). Основа слова как средство 

выражения его лексического значения. Различные изменения слова (словоформы) как средство 

выражения его грамматических значений. Лексическое значение как индивидуальное значение 

отдельного слова. Типовой характер грамматических значений (грамматическое значение как 

значение, одинаковое для большой группы слов). 

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в 

высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические значения слов. 

Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и признаки, отражающие 

разный способ присоединения этих слов к другим словам   в высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства его 

выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как носитель признака). 

Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки («признак предмета») и 

действия («процесс»). Уточнение трех грамматических моделей слов: указание на общее 

грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т.е. построенные по 

одной и той же грамматической модели. Обусловленность «поведения» слова в речи (способности 

присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его общим грамматическим значением. 

Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные грамматические 

значения имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения имён и глагола 

Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от 

друга каким-то одним грамматическим значением. 

Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их значения 

(действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение количества падежных форм имени 

существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, выражающая 

определенное падежное значение, как представитель грамматической категории падежа. 

Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той же падежной формы разных 

падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных 

(единственное и множественное число) и их значения (указание на количество предметов: один 

или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного и количества 

его словоформ. Формы числа существительных как «командир» для форм числа зависимых слов 

(прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода существительных 

(мужской, женский и средний род) и их значения (указание на пол: женский или мужской). 

Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода существительных, называющих 

неживые предметы. Формы рода существительных как «командир» для форм рода зависимых 

слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. Формы 

одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание на живое существо 

или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого грамматического 

значения. Грамматические категории имен прилагательных. «Дублирование» формами числа, па-

дежа и рода прилагательных тех же форм существительных. Способ определения форм рода, 

числа и падежа имен прилагательных. Выражение грамматических значений неизменяемых 

существительных (типа пальто) с помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения (указание на 

разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) тот (те), кому 

говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола (настоящее, будущее и 

прошедшее) и их значения (отношение действия к моменту речи: «говорю и делаю одновре-

менно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, потом говорю»). Особенности 

образования разных форм времени глаголов (личные окончания, суффикс -л- прошедшего 



 19 

времени, вспомогательный глагол быть в будущем времени). Связь форм лица и рода с формами 

времени. Формы наклонения глаголов (изъявительное, условное и повелительное) и их значения 

(оценка говорящим реальности-нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы 

произойти», «хочу, чтобы произошло»). Буква ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Морфология. Система частей речи в русском языке 

Имя числительное, его общее грамматическое значение («число», «количество предметов»). 

Грамматические формы числительного (формы падежа). Имена числительные и счетные 

существительные. Порядковые прилагательные, образованные от числительных (третий, де-

сятый и т. д.). Простые, сложные и составные числительные, некоторые особенности их 

правописания (буква ь в числительных на -дцать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные прилагательные как 

особая разновидность имен прилагательных. Местоименные числительные как особая 

разновидность имен числительных. Местоименные существительные как отдельная часть речи, 

имеющая особую грамматическую модель, отличную от грамматической модели существитель-

ных. Общее грамматическое значение местоименных существительных («участники разговора»). 

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у наречия 

частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам (неизменяемость 

наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, прилагательным и существительным. 

Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -о (-е). Особенности правописания 

наречий (наречия с приставками и существительные с предлогами (наблюдения), суффиксы -о и -

е в  коние наречий после шипящих; буква ь в конце наречий после шипящих). 

 Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их общее 

грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль в языке. Знаки препинания 

при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой перед союзами а и но. 

Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление частицы не с разными частями 

речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся ни к 

самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи высказываний с 

междометиями. 

Система частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетания и предложения) 

Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). 

Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного типа грамматической 

связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» говорящим от слов и морфем 

как «готовых», данных в языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе подчинительной связи. 

Независимый и зависимый члены словосочетания, способ их разграничения. Работа 

словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или признака). Работа 

независимого члена (название предмета, действия, признака) и работа зависимого члена 

(уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена сло-

восочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ определения работы (типа 

уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и 

служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и того же 

предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 

действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о сказуемом 

как члене предложения, выражающем его грамматическое значение, способ нахождения 

сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят грамматические формы 

сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями речи. Наблюдения над 

особенностями сказуемого, выраженного существительным и прилагательным (необходимость 
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глагольной связки быть, ее опущение в настоящем времени). Две работы сказуемого в 

предложении: сообщение о подлежащем и выражение грамматического значения предложения. 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке 

Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения). Предложения,  различающиеся  по 

эмоциональной окраске  высказывания (восклицательные и невосклицательные предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически зависимых от 

них слов. Грамматическая основа предложения. Нераспространенные (состоящие только из 

главных членов) и распространенные (состоящие из главных и второстепенных членов) 

предложения. 

Предложения с одним и двумя главными членами. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями 

сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания (запятая) в сложном предложении 

(наблюдения). 

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в 

предложениях с однородными словами. 

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений и 

междометий); средства выделения последних в устной речи и на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по пели 

высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенное или распространенное 

предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, уточняющие 

подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения. 

Развитие речи 

Высказывание 

Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее обозначение 

на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части высказывания    (предмет сообщения и 

сообщение о предмете). 

Значение слова 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью 

толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее представление). Прямое 

и переносное значение слова. 

Текст 

Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания 

сообщения об одном предмете в нескольких взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность 

сообщений к одному предмету (наличие обшей темы) и наличие смысловой связи между сообще-

ниями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. 

Заголовок текста как отражение его предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Диалог 

Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи 

диалога (состоящего из реплик без слов автора). 

Особенности поэтической речи 

Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

Особенности употребления слов в речи 

Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью 

слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. Устаревшие слова. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности 

художественной речи. Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование пословиц и 

поговорок. Фразеологизмы (без термина). 

Высказывания  репликами 

Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи таких 

высказываний    (случаи, в которых слова автора не прерывают реплику). Разные варианты 

выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. 
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Части текста 

Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. Абзац 

(часть письменной записи текста, выделенная Не помощью красной строки). 

План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в 

виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. Изложение текста повествовательного или 

описательного характера по коллективно составленному плану. 

Типы текста 

Повествование, описание, рассуждение, особенности их Приемы, усиливающие передачу 

событийности в тексте-повествовании: потребление связочных слов, детализация событий. 

Важность правильного отбора видо-временных форм глагола в повествовании 

Особенности деловой и художественной речи 

Деловое и художественное описание. Роль определений в художественной речи (эпитеты, 

без термина). Деловое и художественное повествование. 

Основными формами контроля являются:  

- контрольное списывание;  

- контрольный диктант (тематический);  

- входная и итоговая контрольная работа; 

 - тематическая контрольная работа; 

 - контрольное изложение (2-4 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

1 класс 

Букварный период  

 

Разделы  

 

Часы Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Формирование начальных 

представлений о слове. 

18 ч. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на значение слова и 

возможность вставить перед каждым словом новое). Построение 

графических моделей, отображающих количество слов в высказывании 

и их номинативные возможности (предмет, действие, признак, 

возможности (предмет, действие, признак, возможности (предмет, 

действие, признак, служебное слово). 

Звуковой анализ слова. 28 ч. Выделение и определение последовательности звуков в слове с 

ориентацией на заданную модель(посредством последовательного 

интонирования каждого звука в слове). Самостоятельное построение  

звуковой модели слова. Отображение в ней смыслоразличительных 

качеств звуков. Контроль (чтение) модели. 

 

Формирование действий письма и 

чтения. 

92 ч. Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную букву и знак 

ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с 

предварительным составлением модели,  

отображающей последовательность слов в высказывании, слоговую 

структуру каждого слова и их орфографические особенности, с 

последующем контролем и чтением) написанного. 

 

 

Послебукварный период  

Звуки и буквы (систематизация 

материала, изученного в период обучения 

грамоте). 

40 ч. Звуко-буквенный анализ слова. Определение функций букв. 

Обоснование выбора гласной буквы для обозначения твердости-

мягкости согласных звуков, выбора буквы (букв) для обозначения звука 

[й], выбора буквы на месте  
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изученной орфограммы. Письмо под диктовку (на материале 

высказываний, где написание слов совпадает с их произношением). 

Алгоритм списывания 

 (на материале высказываний, где написание слов совпадает с их 

произношением). 

Развитие речи.  
Часы, отводимые на изучение материала по 

развитию речи, не указаны, т.к. он изучается не 

изолированно, а в рамках всех разделов курса. Вместе 

с тем, содержание развития речи приводится по 

каждому классу в 

отдельности, чтобы оно было представлено в своей 

внутренней логике. 

 

 Различение и конструирование высказываний, различающихся по 

цели(сообщений и вопросов). Выделение смысловых частей 

высказывания. Отработка навыка смыслового чтения с 

опорой на выделенное тактовое ударение. 

 

2 к л а с с (170 часов) 

(5 час. х 34 нед.) 

Повторение материала, 

изученного в первом классе. 

13 ч. Наблюдения над смыслоразличительной  
заменой звуков и позиционным чередованием звуков в словах. 

Анализ возможностей употребления гласных звуков в словах в 

сильных и слабых позициях по законам русского литературного 

произношения. Наблюдения над буквенным обозначением звуков в 

сильных и  слабых позициях. 

Позиционное чередование гласных 

звуков. 

 

15 ч. Определение сильных и слабых позиций гласных звуков. 

Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на 

месте гласных звуков в слабых позициях. 

Позиционное чередование согласных 

звуков, парных по звонкости-глухости. 

17 ч. Определение сильных и слабых позиций согласных звуков. 
Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на 

месте согласных звуков в слабых позициях. 

Проверка орфограмм слабых позиций с 

помощью орфографического словаря. 

23 ч. Алгоритм поиска слов с непроверяемыми написаниями в 

орфографическом словаре. Алгоритм списывания текстов с 

усиленной орфографической ориентировкой, включающий 

самоконтроль написанного. 

Проверка орфограмм по сильной 

позиции. 

31 ч. Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций путем 

приведения к сильной (в рамках изменений одного и того же 
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слова). Моделирование типов словоизменения (построение 

моделей трех типов изменения слов: называющих предметы, 

признаки и действия). Проверка орфограмм по общему 

способу проверки путем изменения. Письмо под диктовку с 

последовательной постановкой и решением орфографических 

задач. Списывание текстов по алгоритму. 

Необходимость учета состава слова при 

проверке орфограмм слабой позиции. 

21 ч. Алгоритм выделения окончаний и основ в словах изученных 

типов. Применение алгоритма проверки орфограмм слабых 

позиций путем приведения к сильной с учетом части слова (в 

рамках изменений одного и того же слова). 

Проверка орфограмм с помощью 

родственных слов. 

27 ч. Подбор родственных слов, выделение корня. Определение 

состава слова (простейшие случаи). Применение алгоритма 

проверки орфограмм слабых позиций путем приведения к 

сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и 

того же слова и в родственных словах). Письмо под диктовку 

с последовательной постановкой и решением 

орфографических задач. Списывание текстов по алгоритму. 

Систематизация изученного 

материала. 

23 ч. Подбор родственных слов, выделение корня. Определение 

состава слова (простейшие случаи). Определение сильных и 

слабых позиций звуков. Нахождение орфограмм сильных и 

слабых позиций в тексте. 

Развитие речи. 

 

 Анализ и редактирование текстов. Упорядочивание 

деформированного текста. Изложение несложных 

повествовательных текстов. Составление текста письма- 

поздравления. Сочинение по серии сюжетных картинок. 

3 класс (170 часов) 

(5 часов х 34 недели) 

 

Основной закон русского 

письма (систематизация 

материала, изученного во 2-м 

классе). 

 

24 ч. Определение фонемного состава значимых частей основы 

слова. Применение общего орфографического правила 

(приведения фонемы к сильной позиции) для орфограмм в 

приставках и суффиксах (типовые случаи). Применение 

общего орфографического правила для проверки орфограмм 

непроизносимых согласных. Алгоритм проверки орфограмм 

слабых позиций во всех частях основы слова. Письмо под 
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диктовку с последовательной постановкой и решением 

орфографических задач во всех частях основы. Списывание 

текстов по алгоритму. 

Постановка задачи проверки 

орфограмм в окончаниях. Окончания как 

значимая часть слова. 

 

24 ч. Моделирование: отражение функций окончаний на моделях 

слов данных типов. Определение падежа слова в 

словосочетании с помощью подстановки падежного 

изменения слова стена. Различение предлогов и приставок. 

Различение наборов окончаний слов, называющих предметы, 

по форме именительного падежа. Определение рода, числа и 

падежа слов, называющих признаки. 

Применение общего орфографического 

правила к падежным окончаниям. 

32 ч. Моделирование алгоритма общего способа проверки 

орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях слов, 

называющих предметы и признаки. Применение общего 

способа проверки орфограмм в падежных окончаниях. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и 

решением орфографических задач в окончаниях слов, 

называющих предметы и признаки. Списывание текстов по 

алгоритму. 

Нефонемные написания в падежных 

окончаниях. 

22 ч. Моделирование схем, отражающих правила правописания 

нефонемных написаний. Применение эти правил при 

письме. Письмо под диктовку с последовательной 

постановкой и решением орфографических задач в 

окончаниях слов, называющих предметы и признаки. 

Списывание текстов по алгоритму. 

Правописание личных окончаний. 

 

35 ч. Моделирование алгоритма определения спряжения с опорой 

на их признаки. Применение общего способа проверки 

орфограмм в личных окончаниях и определение спряжения. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и 

решением орфографических задач в окончаниях слов, 

называющих действия. Списывание текстов по алгоритму. 

Систематизация орфограмм и способов 

их проверки (работа с орфографической 

тетрадью-справочником). 

33 ч. Различение разных типов и видов орфограмм. Моделирование 

классификации орфограмм и общего алгоритма их проверки. 

Проверка изученных типов и видов орфограмм. 

Моделирование устройства орфографического справочника. 
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Использование его для решения орфографических задач, 

повторения и систематизации изученных правил 

правописания, работы над ошибками после проверочных 

работ. 

Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Списывание текстов по алгоритму. 

4 класс (170 часов) 

(5 час. х 34 нед.) 

Строение слова (повторение 

материала, изученного во 2-м и 3-м 

классах). 

15 ч. Выделение значимых частей слова (окончания, основы; корня, 

префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели 

словоформы и слова. Наблюдения над позиционным 

чередованием звуков и фонем в словах . 

Слово как часть речи. 27 ч. Определение лексического значения слова по контексту и с 

помощью толкового словаря. Различение типов лексического 

значения: слов-названий, слов- указателей (местоимений) и 

слов-«помощников» (служебных слов). Различение имени 

существительного, имени прилагательного и глагола, 

характеристика их грамматических признаков. 

Грамматические формы и 

грамматические значения имен и 

глагола. 

 

28 ч. Наблюдения над особенностями грамматических форм 

падежа, рода и числа существительных. Определение 

значений. 

Грамматических категорий падежа, рода и числа. Изучение 

грамматических форм падежа, рода и числа и средств их 

выражения.  

Система частей речи в 

русском языке. 

27 ч. Наблюдение над особенностями наречий, их употреблением и 

написанием. Наблюдения над особенностями местоименных 

слов, их функции в речи. Наблюдения над особенностями 

междометий, их употреблением и их пунктуационным 

оформлением в письменной речи. 

 

Синтаксические единицы 

языка (словосочетание и 

предложение). 

37 ч. Различение трех типов грамматической связи и разных типов 

синтаксических единиц, образованных на их основе. Разбор 

словосочетания (нахождение главного и зависимого членов 

словосочетания, определение типа уточнения зависимого 
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члена. 

Типы предложений в 

русском языке. 

21 ч. Различение повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений, правильное пунктуационное 

оформление их. 

Систематизация знаний о 

слове. 

15 ч. Составление звуковой, фонемной, лексической, морфемной, 

орфографической и  грамматической характеристик слова. 

Постановка задач на будущее изучение слова и его работы в 

языке и речи. 

Развитие речи.  Наблюдения над употреблением разных частей речи в 

различных типах текста. Составление описания по заданному 

повествованию и наоборот. Анализ средств деловой и 

художественной речи. Составление делового и 

художественного описания. 

 

 

8. Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Примерная программа по русскому языку, авторы: В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В.Некрасова  (Сборник учебных программ для начальной 

школы, система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.- М., Вита-Пресс,  2012,  с.213-232). 

1 класс 

Репкин В. В., Восторгова Е. В., Левин В. А. Букварь (1-4) (в 2-х ч.), 2011; М.: Вита-Пресс, 2014. 

Репкин В. В. Букваренок: Задания и упражнения к букварю (1-4), 2011; М.: Вита-Пресс, 2014. 

Агаркова Н. Г. Тетради по письму. № 1,2,3,4. — М.: Вита-Пресс, 2013 

Репкин В. В., Восторгова Е. В. Русский язык. 1 класс (1-4), 2011; М.: Вита-Пресс, 2016. 

Старагина И. П. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс, 2011; М.: Вита-Пресс, 2016. 

 Восторгова Е. В. Краткий методический комментарий к букварю и учебнику 1 класса по русскому языку. — М.: Вита-Пресс, 2009 

 Агаркова Н. Г. Учим детей письму: Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2009. 

2 класс 

Репкин В. В., Некрасова Т. В., Восторгова Е. В. Русский язык. 2 класс (1-4). Части 1 и 2; М.: Вита-Пресс, 2013. 

Старагина И. П. Рабочая тетрадь по русскому языку (№ 1, 2).2 класс (1-4); М.: Вита-Пресс, 2014. 

Некрасова Т. В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 2 класса; М.: Вита-Пресс, 2011. 

3 класс  
Репкин В. В., Восторгова, Е. В., Некрасова Т. В., Чеботкова Л. В, Русский язык. 3 класс (1-4). Части 1 и 2; М.: Вита-Пресс, 2014 

Репкин В. В., Некрасова Т. В. Русская орфография: Рабочая тетрадь. 3-4 класс (1-4); М.: Вита-Пресс, 2013 



 28 

Некрасова  Т. В.,  Старагина И. П. Тексты для списывания. 3 класс. — М.: Вита-Пресс, 2013. 

Восторгова Е. Б., Чеботкова Л. В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 3 класса. — М.: Вита-Пресс, 2009. 

4 класс 

Репкин В. В., Восторгова Е. В., Некрасова Т. В. Русский язык. 4класс (1-4). Части 1,2. —   М.: Вита-Пресс, 2013. 

Восторгова Е. В., Некрасова Т. В. Методический комментарий к учебнику русского языка для 4 класса. — М.: Вита-Пресс, 2012. 

Тимченко Л.И. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. М.: Вита-Пресс, 2014. 

Интернет – ресурсы 

Дополнительный материал по предмету обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, которые можно найти на сайте 

http://www.school-collection.edu.ru// 
Русский язык. 1-4 класс. Электронное приложение, ЦОР. 

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование   

Карточки словарных слов 

Репродукции картин и образцы  художественных текстов 

Электронно- программное обеспечение 

Е.В. Восторгова CD диск Краткие методические комментарии к  учебнику "Русский язык 1 кл." и  Букварю Репкина  В.В., - М.: «Вита-

Пресс»,  2012. 

Восторгова Е.В., Горбов С.Ф., Новлянская З.Н., Чудинова Е.В. и др. Новая начальная школа. М. НФПК, Фирма 1С. Ресурс размещен в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов по адресу: http://school-collection.edu.ru/collection/ 

 Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс. Ресурс размещен в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов по адресу: 

http://schoolcollection. 

Презентации по предмету 

Технические средства 

мультимедийный проектор 

компьютер 

сканер, ксерокс, принтер 

 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/

