
 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы, примерной  программы по русскому языку (примерные программы по учебным 

предметам. В 2 частях. Москва, «Просвещение»,2011г.), Концепции духовно нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

 Изучение курса « Русский язык» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• 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. 

Срок реализации: программа курса  «Русский язык» реализуется за 4 года в объёме  729 ч. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

  На изучение русского языка в  1 классе выделяется  —  246 ч: из них 197 отводится урокам 

обучения письму и чтению  в период обучения грамоте и 49 ч     — урокам русского языка 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

  В  1-  4 классе внутрипредметный модуль « Проба пера» - 90 часов. 

Модуль  предназначен для  обучающихся начальных классов.  Он  является наиболее 

актуальный на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности каждого 

учащегося. Знание русского языка  создает условия для успешного усвоения всех  учебных 

предметов. Без хорошего владения словам невозможна никакая познавательная деятельность. 

Основной целью является  создание условий  для формирования языковой компетенции 

младших школьников, совершенствование основных видов речевой деятельности, 

формирование умений правильно, содержательно высказывать свои мысли.  

 Задачи: 

- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач; 

- развитие речи, мышления, воображения, способности   выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения; 

- овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места; 

составлять логические высказывания; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, стремление 

совершенствовать свою речь; 



 

 Личностные результаты 

    -понимать, сопереживать чувствам других людей; быть доброжелательными, 

отзывчивыми; 

-уважать чужое мнение; обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

-уметь  слушать и слышать собеседника и вести диалог; 

 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Метапредметные результаты: 

находить способы решения проблем поискового и творческого характера; уметь 

 организовать  собственную деятельность; 

 планировать, контролировать и оценивать свои  учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

коммуникативно-речевые действия, направленные на сотрудничество со сверстниками и с 

учителем; 

осведомленность в понятиях, исключение лишнего, установление логических связей, 

способность к обобщению, нумерическое мышление. 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

-применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

-правильно читать  и запоминает тексты ; 

- писать подробно изложение текста-повествования; 

-уметь подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-выделять части текста и обосновывать правильность их выделения;  

-выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задаче; 

-передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного текста. 

-создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

- составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 начальным представлениям о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умеет готовиться к сочинению,   

  умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, исправлять ошибки; 

  способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоение учебного курса 

1-й класс 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

Обучающийся научится: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 



 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

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

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

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

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

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

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-соотносить заголовок и содержание текста; 

-составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении; 

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

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

слов, знаки конца предложения. 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

-обозначать на письме звук [й’]; 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

-на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 



 

-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

-писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

-писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

2класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

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

или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

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

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

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

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

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

доступных двусложных словах; 

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

образцом; 



 

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

слова, где произношение и написание совпадают; 

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

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

животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чнв словах; ь для обозначения мягкости согласных ; 

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок;  

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

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

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

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

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту; 

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

помощью учителя и записывать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов; 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу; 

 - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;оценивать уместность 

использования слов в тексте;выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах. 

3–4-й классы 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие умения и качества: 

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

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

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

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

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



 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты 

3-й класс 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

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

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

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

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

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

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

и корня, с ь; 

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

(ставить слова в нужную форму), 



 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

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

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

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

сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

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

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

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

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

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

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

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

-орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающих изученные орфограммы за 1-3 класс; 

-проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

-производить звуковой и звуко0буквенный разбор слова; 

-производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

-распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

-изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам;склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

-интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

-вычленять в предложении основу и словосочетания; 

-производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

-определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

-определять тип текста; 



 

-писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

Предметные результаты 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

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

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

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

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

и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

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

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

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

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

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

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический разбор слова; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения ответ самостоятельно; 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

-подбирать синонимы для устранения повтора в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

оценивать уместность слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

-проводить морфологический разбор слов по предложенному в учебнике алгоритму; 

-различать второстепенные члены предложения; 

-различать простые ми сложные предложения; 

-осознавать место возможного возникновения орфографических ошибок; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибок   и определять способы 

действия помогающие предотвратить их  в следующих письменных работах; 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему; 



 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

Содержание учебного  курса 

«Русский язык» 

 1-й класс 

Обучение грамоте  

 

Добуквенный период   

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

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

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия 

слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, 

игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные 

звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

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

Букварный период   

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

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, 

п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

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

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

анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

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

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление   с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов спечатного образца. 

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

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

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

ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твёрдые и мягкие; парные и непарные;  

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

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

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 



 

Из области морфемики– дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

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

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

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

жественномчисле (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком. В ходе чтения текстов   даётся общее понятие о тексте. 

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

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

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щуначинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

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

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

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

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

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. Учитель ведёт «диалог с 

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

III. Работа с текстом после чтения. 

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

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Русский язык 1 класс 

Предложение   

Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения  Группа слов, 

выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. Связь слов в 

предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  Развитие речевого слуха.Интонация. Восклицательная и 

невосклицательная интонация.  Вопросительная интонация.Обогащение словарного состава 

речи учащихся, введение в активный словарь учащихся формулировок: предложение-

сообщение, предложение-просьба (совет, приказ), предложение-вопрос, восклицательная и 

невосклицательная интонация, вопросительная интонация. 

Прописная буква в начале предложения . 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в 

предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Работа с 



 

предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочетаний 

звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, медведь 

Cлово  .Предмет и слово .  

Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета.   

Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове. 

Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.  

Действие и слово   Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, 

которое называет это действие. Слово — название действия предмета. Составление 

предложений по рисункам. Словарное слово: воробей. 

 Признак и слово   

Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет этот 

признак. 

Слово-называние признака предмета.     Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.  

Слово — имя собственное  Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички 

животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание 

имён собственных. 

Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки речи .Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и 

слова написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков 

(букв) в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи 

учащихся Гласные звуки.  Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. 

Буквы основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального 

знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка.   

Звонкие и глухие согласные звуки .Особенности произношения согласных звуков. Звонкие 

согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Звук [й’] 

и буква й  (1 ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи 

учащихся.Образные слова и выражения  

Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме                         

Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные 

звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове 

согласных перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого 

знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха детей.   Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова.  Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. 

Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.   Обозначение 

буквами е, ё, ю, я двух звуков.   Развитие речевого слуха. Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.     

Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь) 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу                                          

(3 ч) Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.    Развитие речевого слуха. 

Словарное слово: карандаш  

Деление слов на слоги .   Слогообразующая роль гласных.   Количество гласных и 

количество слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие 

речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений 

за фактами языка. Словарные слова: собака, посуда.  

Перенос слов. Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с мягким 

знаком (ь) и буквой й в середине слова.   Чёткое и правильное произношение звуков и 

сочетание звуков в слове.  Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка.  

Ударение  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков   

Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука (слога) 

в слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. 

Развитие речевого слуха детей.   



 

Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме    

Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без 

терминологии).Особенности их произношения.    Непарные согласные звуки. Произношение 

и обозначение на письме парных и непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха 

детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языковым предложением. 

Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове 

Русский язык 2-4 классы 

Фонетика и графика   

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 

Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных 

и после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на 

слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их 

обозначающих. Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и 

слабая позиции гласного звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и 

обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных 

согласных звуков в слове. Соотношение  произношения и обозначения их на письме. Парные 

и непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме 

ь (мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях,  кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика.  

Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение тематики их 

самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение лексического значения 

изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование 

значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые 

ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов текстов (описание, 

повествование; сказка, загадка и.т .д.). Слова близкие по значению и противоположные. 

Многозначность слова. Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. 

Употребление в речи устойчивых словосочетаний.  Смысловое значение и эмоциональные 

оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, 

суффиксами).  

Морфология. 

 Части  речи . 

Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. 

Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие или признак. 

Существительные собственные и нарицательные. Основные грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, 

число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении 

существительных.  Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение. 

Употребление существительных в речи. Роль в предложении.  

Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что делать? Что 

сделать? Изменение глаголов по числам. Неопределённая форма глагола. Вопросы что 

делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы обозначающие действие 

предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

числам. Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами. 

Употребление глаголов в речи (в предложении) . 

Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных по 

числам. Связь прилагательных с существительными. Изменение имён прилагательных по 

числам, родам. Род прилагательных.   Зависимость имени прилагательного от формы имени 



 

существительного. Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в 

речи.  

Местоимение. Общее понятие о местоимении. 

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и. а, но. Их роль в речи. 

Частица. Частица не , ее значение. 

Состав слова(морфемика) Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные 

слова. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково 

звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные 

гласные и их обозначение на письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные 

согласные и их обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных 

согласных в корне слова(изменение числа, подбор однокоренных слов).Понятие об 

орфограмме.  

Синтаксис. Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, 

состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания 

(повествовательное,  побудительное,   вопросительное)и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. 

Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Простое предложение. Главные члены предложения.  Различие главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи между словами  в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспрастраненные. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составлении е предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а. но. Использование интонации перечисления в предложении с 

однородными членами. 

. Орфография и пунктуация.   

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил орфографии и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

-сочетания чк-чн, чт, нч,щн и др. 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения. В именах собственных; 

-проверяемые безударные  гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроверяемые согласные и гласные в корне слова; непроверяемые буквы- орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова. 

-непроизносимые согласные; 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные Ъ и Ь ; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных(речь. Рожь); 

-соедини тельные О и е в сложных словах; 

-безударные падежные окончания имен существительных( кроме существительных на мя, - 

ий, -ье, -ия. ов, -ин); 

-безударные падежные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с именами существительными; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-раздельное написание частицы не с глаголом; 

-мягкий знак после шипящих на конце  глаголов во 2-м лице единственного числа; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

-знаки препинания( запятая) в предложении с однородными членами; 



 

-запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи  и текст представлены  в виде  модуля« Развитие речи». 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит  общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения , его 

аргументации с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового общения. В том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста ( абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректорование порядка 

предложений и частей текста. 

План текста. Составление плана к заданным текстам. 

Типы текстов6 описание. Повествование, рассуждение. Их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности. 

Правильности. Богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений( без заучивания учащимися 

определений). 

 

                                       Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

1 класс  

(обучение грамоте (чтение) 92 часа в год, в т.ч. модуль « Книжкины посиделки»-15 

часов. 

 
 № п/п Раздел Кол-во часов 

 1 Добукварный  период. 

Обучение чтению. 

14 

 2 Букварный период 

Обучение чтению. 

57 

 3 Послебукварный период. 

Обучение чтению. 

21 

 ИТОГО 92 часа 

 

 

 

                            Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

1 класс  

(обучение грамоте (письмо) 105  часов в год, в т.ч. модуль « Пробы пера»-20 часов. 

 
 № п/п Раздел Кол-во часов 

 1 Добукварный  период. 

Обучение письму. 

17 

 2 Букварный период 

Обучение письму. 

67 

 3 Послебукварный период. 

Обучение письму. 

21 

 ИТОГО 105 часов 

 

Входной мониторинг-1ч.; контрольные работы-1ч. 

 



 

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

1 класс  

49  часов в год, из них внутрипредметный  модуль « Пробы пера»-9 часов. 

 

 

№ Темы Кол-во часов 

1. Наша речь 2 

2. Текст, предложение.диалог. 3 

3. Слова, слова, слова 4 

4. Слог и слово. Ударение. 6 

5. Звуки и буквы. 32 

6. Наши проекты 2 

 

Итого           49 часов 

 
Проекты-2ч.       Контрольные работы-1ч.         Контрольное списывание-1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

2 класс  

136 часов в год, из них внутрипредметный  модуль « Пробы пера»- 19 часов. 

 

№ Темы Кол-во часов 

1. Наша речь 3 

2. Текст 3 

3. Предложение 10 

4. Слова, слова,слова 15 

5. Звуки и буквы 55 

6. Части речи 46 

7.  Повторение 4 

Итого                136 часов 

 
Контрольные работы-9ч.      Изложения-2ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

3 класс  

136 часов в год, из них внутрипредметный  модуль « Пробы пера»- 27 часов 

 

 

№ Темы Кол-во часов 

1. Наша речь 2 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

11 

3. Слово в языке и речи. 18 

4.  Состав слова 14 

5. Правописание частей слова. 23 

6. Части речи 61 

7.  Повторение 7 

Итого                136 часов 

 
Проекты-5 ч.     Контрольные работы-12 ч.      Изложения-3ч. 

Сочинения-4 ч. 

 

 

 

 

 

 

                        Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 

УМК «Школа России» 

4 класс  

136 часов в год, из них внутрипредметный  модуль « Пробы пера»- 15 часов 

 

 

№ Темы Кол-во часов 

1. Повторение 9 

2.  Предложение.  7 

3. Слово в языке и речи. 17 

4.  Состав слова 5 

5. Правописание частей слова. 6 

6. Части речи 81 

7.  Повторение                            11 

Итого                136 часов 

 
Проекты-2 ч.     Контрольные работы-10 ч.      Изложения-2ч. 

Сочинения-6 ч. 

 

 

 

 

 

 



4 класс, «Перспективная начальная школа» 

 

 

Пояснительная записка 
 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

развитие логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как 

части окружающего мира; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

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

как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для становления ребёнка как 

субъекта учебной деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка; 

- формирование общеучебных умений и навыков, использование приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

- зарождение интереса к языковым проблемам: сделать анализ слова функционально 

необходимым, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает ему решать 

практические задачи правописания. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

-развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

-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; 

- овладение способами орфографического действия; 
- -
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 -формирование учебной деятельности учащихся;  

-формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)).  
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-усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности  и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки по другим предметам. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 

имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — применения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации  обучения. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение русского языка в 

4 классе выделяется 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели). Из них 25 ч. выделяется на 

модуль «Занимательная  грамматика». 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ;    

- концепции федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

начального общего образования, требований к результатам освоения основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра 

содержания начального общего образования; 

- концепции УМК «Перспективная начальная школа», в которой принципы развивающего 

обучения взаимодействуют с традиционным принципом прочности усвоения знаний и 

авторской программы Н.А. Чураковой, Е.Р. Гольфман (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 

- федерального перечня учебников, утверждённый приказом от 31 марта 2014 г. №253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- приказа №38 от 26.01.2016 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253; 

-положения МБОУ «СОШ №3п.Весново» о рабочей программе педагога (протокол заседания 

Педагогического совета МБОУ «СОШ №3 п. Весново» №263от 07.апреля 2018года) 

-ООП НОО МБОУ «СОШ №3 п. Весново»  

 

             Сроки реализации программы 

1 сентября 2018 года – 30 мая 2019 года 

В этом учебном году обучение по программе «ПНШ» заканчивается в 4 классе и со 

следующего учебного года начальная школа (1-4 классы) полностью будет обучаться по 

программе «Школа России». 

 

Основные содержательные линии предмета «Русский язык» в 4 классе представлены 

следующими содержательными блоками:  

«Фонетика и орфография», «Орфоэпия», «Лексика», «Морфемика и 

словообразование», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие 

речи с элементами культуры речи». 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

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 результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе и с использованием ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты в обучении школьников по другим школьным предметам. 

Основными формами организации учебных занятий в начальной школе являются: 

урок введения новых знаний, урок закрепления изученного (практического применения 

знаний) урок обобщения и систематизации изученного, комбинированный урок, контрольный 

урок. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  помимо предметных результатов обучения  зафиксировал метапредметные и 

личностные результаты обучения. Эти результаты определяются универсальными учебными 

действиями, которые осваивают учащиеся в процессе обучения. В связи с новыми 

требованиями в программу вводится модуль «Развиваем речь».  

Актуальность: 

Модуль «Занимательная грамматика» занимает важное место в решении практических 

задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив 

речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее 

развитие школьников. 

Цель модуля: определяется как развитие личности ребенка на основе формирования 

учебной деятельности средствами предмета «русский язык». 

 Модуль  «Развиваем речь» ставит следующие задачи: 

-развитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 

-расширение  и углубление программного материала; 

-пробуждение потребности учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка и над своей речью; 

-совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

Программа модуля рассчитана на 25 часов (1 час в неделю) 

Номера уроков, отнесённых к модулю, в тематическом планировании: 

№4, 11,19,27,35,42,49,57,58,65,66,75,84,92,93,101,109,110,118,119,127,128,135,139 

Уроки в модуле построены на основе тем основных разделов. 

 

                                1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

Смыслообразование и самоопределение 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы 

и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате) наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т. д.) обсуждаются нравственные и ценностные проблемы. 
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- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может 

остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь 

близких; помощь и поддержка друзей; способность радоваться красоте мира природы; 

ощущение причастности к истории и культуре своей страны) 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит 

не только на материале всех литературных текстов, но и на основе заданий, входящих в 

линию работы с живописными произведениями.  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта «индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых — опереться на социальный и личностный опыт ребенка. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Метапредметные (универсальные учебные действия – УУД): 

Познавательные (информационные, знаково - символические) и регулятивные УУД 

- работа с таблицами: часть 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возврат к таблице на с. 

49), 116, 118 (возврат к таблице на с. 116), 131. 

- работа с инструкциями: часть 1: с. 56–57, 58, 59, 142. 

- работа с правилами: часть 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат на с. 66), 100 (возврат на с. 66), 

134 (возврат на с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат на с. 66), 142 (возврат на с. 135, 136, 139), 

150 (возврат на с.136–137, 149), 158 (возврат на с. 66), 166 (возврат на с. 66), 167 (возврат на 

с. 66). (3 раза), 116, 119, 126, 127, 130, 137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 

168,169, 171.  

- поиск информации в словарях: часть 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 

81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 

- знаково-символическое моделирование: часть 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 37 (21), с.44 

(27), с. 83–88. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых 

явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать 

ее и применять в новых условиях, то большой массив заданий в учебнике 4-го класса 

содержит вопросы, нацеленные на понимание информации и на проверку того, могут ли 

школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля.  

- задания, нацеленные на проверку понимания информации Почти каждое задание 

проблематизированно, содержит материал для выбора определенного решения, для 

применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т. д.: часть 1: с. 13 

(7), 14–15(8), 15–16 (9), 16–17 (10), 18 (11), 19 (12), 22 (13), 24 (14), 24 (15), 26–28, 29 (16), 33 

(19), 37 (21), 44 (29) и т. д. 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности Задания типа 

«Правда ли, что у данной группы существительных...»; «А теперь проверь себя по словарю 
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“Произноси правильно”»; «С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?», «В каких 

случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?»; «Таня рассуждала так:... Ты 

сможешь доказать, что Таня ошибается?»; «Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты 

сможешь на него ответить?»; «Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз 

посмотри таблицу»; «Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел 

в виду?»: часть 1: с. 10–11 (3), 19 (12), 25 (15), 27, 32 (18), 34 (20), 34–36 (20), 38 (23), 42 (25), 

47 (31), 52, 55– 56; 57, 58–59 (35), 63–64, 86, 87, 125, 127, 132. 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками: часть 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения;  

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

Предметные: 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

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

местоимениями; 
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• 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 «Морфемика и словообразование»  

Обучающиеся научатся: 

• 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). 

Раздел «Лексика»  

Обучающиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

учебника. 

Обучающиеся получат 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. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат 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. 

Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

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

(дополнение, обстоятельство, определение);  

• определять однородные члены предложения; 
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• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, 

определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 

• применять общее правило написания: ое 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. 

Обучающиеся получат 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

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

статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат 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). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

 

                                 2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Фонетика и орфография. 

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 
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подвижность словесного ударения. 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. написание 

суффикса –ок- после шипящих. Звукобуквенный состав слова. 

Лексика. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения 

термина) в связи с вопросами культуры речи. Активный и пассивный словарный запас. 

Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 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. 

Морфемика и словообразование. 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 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. Разбор слова по составу. 

Морфология. Понятие о частях речи. 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). 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 (значение признака). 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. Местоимение. Категориальное значение местоимений 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

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 
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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 за 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. 

Синтаксис и пунктуация 

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. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

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

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

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 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 основной идеи (мысли) 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 числительных ОБА и О БЕ в 

разных падежных формах. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 
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Промежуточный контроль 

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых 

заданий или годовых итоговых контрольных работ, которые включают задания по каждому 

изученному основному разделу программы. 

 Текущий контроль осуществляется по изучению каждого раздела. Проводится в 

форме самостоятельных и контрольных  работ. 

 

                                   3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего: 136 часов в год, в том числе модуль  «Проба пера» - 15 часов. (4 часа в неделю,  

34 учебных недели) 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Всего 

часов Формы организации учебной работы 

Изуче- 

ние 

нового 

матери

ала 

Обобще-

ние и 

система- 

тизация 

изучен- 

ного 

Модуль 

«Проба 

пера» 

Комбини-

рованный 

урок 

Контроль

ный урок 

1. Фонетика и 

орфография 

2 1 5 33 3 50 

2. Лексика   2 5  5 

3. Морфемика и    

словообразование 

1  2 5 1 8 

4. Морфология. 

Понятие о частях 

речи. 

6 4 5 30 3 48 

5. Синтаксис 6 5 1 10  23 

6. Резервные часы      2 

        

       25 

 Итого: 15 10 15 83 7 136 
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