
 

 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4-х классов 

разработана в соответствии с требованиями:  

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 29.12.2012 № 373 

(новая редакция);  

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Е. И Зеленко»;  

- положением о рабочей программе учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ОООМБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10 им. Е. И Зеленко» и на основе авторской 

программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык в 1-4-х классах» к 

учебникам:  

1.Горецкий В.Г., Федосова Н.А, Прописи к учебнику "Азбука 1 класс" в 4-х 

частях: 1 класс. Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Просвещение».- 

М.: Просвещение, 2019 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс: учебник для общеоб-

разоват. учреждений. Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Просвеще-

ние». – М: Просвещение, 2019 

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс: учебник для общеоб-

разоват. Учреждений в 2 ч. Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Про-

свещение». – М: Просвещение, 2019 

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: учебник для общеоб-

разоват. Учреждений в 2 ч. Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Про-

свещение». – М: Просвещение, 2019 

5.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для общеоб-

разоват. Учреждений в 2 ч. Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Про-

свещение». – М: Просвещение, 2019 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает в себя: 

планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое плани-

рование. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач; 

 6) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

 7) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственно-

го уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:  

− различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфа-

вите, различать гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного зву-

ка в слове: ударный или безударный, различать согласные звуки: мягкие и твер-

дые, глухие и звонкие, определять количество слогов в слове;  

− различать слово и предложение;  

− составлять предложение из набора слов;  

− применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударе-

нием и буквосочетаний чк, чн, чт;  

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах соб-

ственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки;  

− безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов. − писать под диктовку 

тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных правил правописания 
 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:  

− составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предвари-

тельной подготовки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), 

вопросам, опорным словам; 

−отличать текст от набора не связанных друг сдругом предложений, анали-

зировать тексты с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их по-

следовательность в тексте;  

− определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

− давать характеристику звуков (в объёме изученного): гласный–согласный, 

гласный ударный–безударный, согласный твердый–мягкий, парный–непарный, 

согласный глухой–звонкий, парный–непарный;  

− выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных 

слов, подбирать родственные (однокоренные) слова к предложенному слову;  

− находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен-

ных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-

минов) с опорой на содержание, интонацию;  

−применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  



 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударе-

нием и буквосочетаний чк, чн, чт;  

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах соб-

ственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки,  

а также:  

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного члене-

ния слова);  

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь);  

 раздельное написание предлогов сименами существительными;  

− безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов;  

− писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изученных пра-

вил правописания. 

3 класс  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение;  

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по резуль-

татам наблюдений за фактами и явлениями языка;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам;  

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми со-

гласными;  

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, упо-

треблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, основу (простые случаи), приставку, суффикс;  

− распознавать имена существительные, определять грамматические при-

знаки имен существительных: род, число, падеж, изменять имена существитель-

ные по падежам и числам (склонять);  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические призна-

ки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по 

падежам, числам, родам (в единственном числе);  



− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: форму време-

ни, число, род (в прошедшем времени);  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невоскли-

цательные);  

− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды);  

−применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

  употребление прописной буквы в начале предложения и в именах соб-

ственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемно-

го членения слова);  

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание 

парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь);  

 раздельное написание предлогов сименами существительными;  

а также:  

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

 правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного 

мягкого (ь) знаков;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существитель-

ных женского рода;  

 раздельное написание частицы не с глаголом; раздельное написание пред-

логов и слитное написание приставок; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать ор-

фограммы по освоенным опознавательным признакам, применять изученные 

способы проверки правописания слов;  

− безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов;  

−писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

4 класс  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится:  



−осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит об-

щение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства;  

−соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ;  

−определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать по-

рядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  

−создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного обще-

ния (письма, поздравительные открытки,объявления и др.);  

−характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; соглас-

ные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие;  

−группировать звуки по заданному основанию;  

−знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

−пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе-

лом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационны-

ми знаками (в пределах изученного);  

−выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интерне-

та;  

−подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

−различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокорен-

ные слова и формы слова;  

−определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (оконча-

ние, корень, приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной 

схемой его строения;  

−определять грамматические признаки имен существительных − род, скло-

нение, число, падеж; определять грамматические признаки имен прилагательных 

− род (в единственном числе), число, падеж;  

−изменять имена прилагательные по падежам;  

−определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме − лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  

−использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто-

ров;  

−распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, опреде-

лять грамматические признаки глаголов − время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);  

−изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать);  

−изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;  

−распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объе-

ме изученного) по комплексу освоенных признаков; различать предложение, 

словосочетание и слово;  



−классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске (по интонации);  

−распознавать предложения с однородными членами;  

−применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов;  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; • сочета-

ния чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-

ными согласными (перечень см. в словаре учебника);   

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

 разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь);  

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

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);  

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имен прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами;  

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (читаешь, пишешь);  

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

−находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в 

объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для кон-

троля; безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;  

−писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных пра-

вил правописания.  

 

Содержание учебного предмета 
 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального об-

щего образования в 1 классе отводится 5 ч в неделю. В 1 классе -165 часов: из 

них115 часовотводитсяурокамобученияписьмувпериод обученияграмо-

теи50часовурокамрусскогоязыка. Во 2,3 классах-5часов в неделю, 4 класс – 4 ча-



са в неделю.Программа рассчитана на 641 ч: 1 класс — 165ч (33 учебные неде-

ли), 2 и 3 классы – 170ч, 4 классы — 136 ч (34 учебные недели). 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графическо-

го навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, со-

вершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт парал-

лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письмен-

ной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

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

послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литератур-

ного 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 ре-

чи 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 значе-

нием, 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 первоначаль-

ные 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 первона-

чальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изу-

чаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках пись-

ма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной по-

садке, 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; зна-



комство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность дан-

ного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его ме-

ханизма. 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 совершен-

ствуются 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 фонети-

ки, 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 следую-

щими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфо-

эпия, 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 про-

граммы 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.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практиче-

ских задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представ-

лений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве челове-



ческого общения, на осознание ими значения русского языка как государствен-

ного 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 зало-

жит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой ре-

чи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологи-

ческие 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 про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сто-

рон 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 фор-

мирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единица-

ми. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графи-

кой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообра-

зием синтаксических структур — формируется собственная языковая способ-

ность ученика, осуществляется становление личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и разви-

тие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом преду-

сматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведе-

ниями 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 выполнен-

ной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение уча-

щихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение по-

нимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксиче-

ской основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизме-



нения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навы-

ки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звуча-

ния и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родно-

го слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от це-

ли, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как пока-

затель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представ-

ление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов рече-

вой 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 разви-

тия: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-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, разли-

чать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять дей-

ствие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является осно-

вой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приё-

мами активного анализа и синтеза (применительно 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 спра-

вочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в раз-

ных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообще-



ния, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборни-

ки творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Про-

ектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

1 класс 

Обучение грамоте 

Добукварный(подготовительный) период (22 ч) 

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

Установление количества и последовательности звуков в слове.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(без стечения согласных). Определение места ударения в слове.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление 

предложения из заданных форм слов.  

Слого-звуковой и звуковой анализ слов.  

Подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в 

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

Пропись — первая учебная тетрадь. (Пропись № 1). Рабочая строка. Верх-

няя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование 

бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длин-

ной линии с закруглением внизу (влево и вправо). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий.  Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных ли-

ний с закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с закруг-

лением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов. 

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строч-

ная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы 

У, у. 

 Знакомство с начертанием больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв Аа, Оо, Ии, ы, Уу основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и рит-

мичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение 

букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 



слого -звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Букварный (основной) период (81 ч) 
Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориен-

тацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сход-

ствавнешнегообликабукв,наличиявних общих элементов (буквы согласных зву-

ковг, 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).  

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм.  

Анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, 

из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащимис-

ходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образ-

ца.  

Обучение чтению, усвоение его механизма. Два вида чтения: орфографиче-

ское (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работа со сло-

говыми таблицами и слогами-слияниями. 

Послебукварный период(13 ч) 
Закрепление написания слов с изученными буквами.  

Ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фоне-

тики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Фонетика. Звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; глас-

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

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

гласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных 

на письме (с помощью ь,букве, ё,ю,я,и);ьиъразделительные. Наблюдение над 

случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу).  

Лексика. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова.  

Морфемика. Состав слова: корень, приставка, суффикс (без введения поня-

тий), однокоренные слова; графическое обозначение частей слова (кроме окон-

чания).  

Морфология.Предварительное знакомство с частями речи без введения по-

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

отвечают на вопросы какой?(какой предмет?) что делает? как? (как делает?). 

Роль в речи местоимений он, она, оно, они. Слова в единственном и множе-

ственном числе. Роль предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  



Синтаксис и пунктуация. Предложение (предложение состоит из слов, слова 

связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); интонация повествова-

тельная, вопросительная, восклицательная и еѐ коммуникативная значимость; 

точка, восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие в конце пред-

ложения. Текст.  

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение: раз-

дельное написание слов;написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под 

ударением), чу, щу; написание прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; знаки препинания в конце предложения. 

Русский язык  

Наша речь(1 ч) 
Знакомство с учебником. Виды речи (общее представление). Речь устная и 

речь письменная (общее представление). Язык и речь, их значение в жизни лю-

дей.  

Предложение. Диалог. (3 ч) 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделе-

ние предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Зна-

ки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Восстановле-

ние деформированных предложений.  

Слова, слова, слова(3 ч.) 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения.Слово-название предметов и явлений. Слово- 

признак предметов. Слово – название действия предметов.  

Слово и слог.Ударение (4 ч) 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов. 

Деление слов на слоги. Перенос слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка.  

Звуки и буквы(33 ч) 
Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных зву-

ков. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:раздельное 

написание слов в предложении; употребление прописной буквы в начале пред-

ложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках живот-

ных);написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание непрове-

ряемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника).  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит-

ся с их произношением. Знаки препинания конца предложения: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки.  

Развитие речи  



Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. 

п. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

ставление небольших устных рассказов по материалам собственных игр, заня-

тий, наблюдений.  

Проекты: «Скороговорки», «Сказочная страничка».  

Повторение(5 ч) 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

 

2 класс  

 

Повторение пройденного в 1 классе (5 ч) 

Русский алфавит, или азбука.  

Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме.  

Буквосочетания чк, чн, чт.  

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу.  

Заглавная буква в словах.   

Наша речь (3 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. 

Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи.  

Текст (3 ч) 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тек-

сте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. 

Красная строка в тексте. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей.  

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассужде-

ние. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, тек-

ста-рассуждения.  

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руко-

водством учителя.  

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по 

опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях 

и его запись под руководством учителя.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной 

открытки. 

 

Предложение (12 ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль пред-

ложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и 

на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуа-



ционное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонацион-

ная окраска устного диалога. Сравнение предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель выска-

зывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Спосо-

бы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в пред-

ложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов пред-

ложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстраци-

онной картине, заданной теме и их запись.  

Развитие речи  

Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения).  

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заго-

ловков к предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отсту-

пы). Последовательность частей текста.  

 

Слова, слова, слова…(17 ч) 
Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многознач-

ных слов (простые случаи). Представление о прямом и переносном значении 

слова (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, ан-

тонимов. Подбор к предложенным словам 1-2 синонимов или антонимов. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, ан-

тонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего пред-

мету мысли. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). Использование орфоэпического 

словаря для решения практических задач. Работа со словарями учебника (толко-

вым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).  

Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые слу-

чаи). Окончание как изменяемая часть слова.Упражнение в распознавании корня 

в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написа-

нием корня в однокоренных словах.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как мини-

мальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударе-

ние, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для 

проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 



учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражне-

ние в переносе слов.  

Звуки и буквы(57 ч) 

Звуки и буквы. Различение звуков и букв; различение ударных и безудар-

ных гласных звуков, твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных 

звуков. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквен-

ных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в слова-

рях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определе-

ние роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем 

иностранных слов.  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверя-

емого и проверочного слов. Введение правила.Способы проверки написания 

гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Использование алфавита при 

работе со словарями. Работа с орфографическим словарем.  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в 

слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двой-

ными согласными.Обозначение на письме твердости и мягкости согласных зву-

ков. Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие соглас-

ные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с букво-

сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.  

Разделительный мягкий (ь), его роль в слове. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с букваме, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – 

показателем мягкости согласного звука. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухо-

сти-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звон-

ких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение прави-

ла. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге 

корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед соглас-

ным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Проекты: «И в шутку и всерьёз», «Пишем письмо», «Рифма».  

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, 

чн, чт.; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;написание 



непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника). Разделительный Ь. Правила употребления раздели-

тельного мягкого (ь) знака.  

 

Части речи(56 ч) 
Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называ-

ющие признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие дей-

ствия предметов, – глаголы.  

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значени-

ем имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Соб-

ственные и нарицательные имена существительные (общее представление). За-

главная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, клич-

ках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописа-

ние собственных имен существительных. Число имен существительных. Изме-

нение имен существительных по числам. Употребление имен существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизво-

дить лексическое значение имен существительных, различать имена существи-

тельные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен 

существительных с изученными орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. 

Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существи-

тельным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное 

число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близ-

кие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимени-

ях. Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с име-

нами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными.  

Проект «В словари – за частями речи!»  

Повторение (17 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения 

буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 



орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антони-

мы.Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3класс  

Повторение пройденного во 2 классе  

Наша речь. Виды речи. Наш язык.Текст. Типы текстов. Предложения. Виды 

предложений по цели высказывания.Виды предложений по интона-

ции.Предложения с обращением.  

Язык и речь. (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, 

его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Фор-

мирование представлений о языке как основе национального самосознания. Со-

блюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

Текст. Предложение. Словосочетание. (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль.Построение текста: вступление, основная часть, заключе-

ние. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, 

создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана тек-

ста, создание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повество-

вание, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче-

том правильности, богатства и выразительности письменной речи.Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)  

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклица-

тельные).  

Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на ви-

ды).Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании 

и предложении. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.Простое и сложное предложения (общее представление).  

Распространённые и нераспространённые предложения. Предложения с об-

ращением (общее представление). Формирование навыков работы с графической 

и текстовой информацией (таблицы и памятки).  

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жан-

ров в соответствии с учебными целями и задачами. Знаки препинания в конце 

предложений. Запятая внутри сложного предложения.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из ис-

тории главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патрио-

тизма.  

Развитие речи  



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче-

том правильности, богатства и выразительности письменной речи. Составление 

небольшого рассказа по репродукции картины. Составление предложений (и 

текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по мо-

дели.  

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове).Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы.)  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Использование орфоэпиче-

ского словаря и словарей ударений для решения практических задач. Знание ал-

фавита: правильное называние букв, их последовательность.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фра-

зеологизмов. Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осознание значе-

ния фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Значение фразеологизмов и их 

использование в речи.Работа со словарём фразеологизмов.  

Использование омонимов в речи.Работа со словарём омонимов.  

Слово и словосочетание.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их призна-

ках.  

Нормирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных рисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) 

словах.  

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

Слог, звуки и буквы. Различение звуков и букв.Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. Различение звуков русского языка: гласный — согласный, глас-

ный ударный — безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непар-

ный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).  

Правописание слов с ударными (сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу)и без-

ударными гласными. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописа-

ние слов с парными по глухости - звонкости согласными звуками на конце слова 

и перед согласными в корне.  

Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме разделительно-

гомягкого знака (ь).Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил до-

рожного движения при переходе улицы).  

Проект «Рассказ о слове».  



Состав слова.(16 ч) 
Корень слова. Однокоренные слова, чередование согласных в корне. При-

знаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, од-

нокоренных слов и синонимов.Сложные слова.  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в 

нём.Нормы слова. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое оконча-

ние.Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова.  

Разбор слова по составу. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами корня, приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая 

часть слова. Нулевое окончание.  

Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяе-

мые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Нормирование 

навыка моделирования слов.  

Развитие речи: сочинение по репродукции картины; редактирование пред-

ложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов.  

Проект «Семья слов».  

Правописание частей слова.(29 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых ча-

стях слова  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, опре-

делять её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Правописа-

ние слов с безударными гласными в корне. Написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника).  

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов.  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.  

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Развитие речи: составление текста по репродукции картины; изложение по-

вествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану; составление объявления.  

Проект «Составляем орфографический словарь».  

Части речи. (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не,союз (общее представление).  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Начальная 

форма имени существительного.Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  



Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам.  

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, 

вкусная мель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского 

рода (тишь, вещь).  

Изменение имен существительных по падежам и по числам (склонение).  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Проекты: «Тайна имени», «Зимняя страничка».  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными.  

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе.  

Зависимость имени прилагательного от формы рода имени существительно-

го. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  

Изменение имён прилагательныхпо падежам (первое представление).  

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени суще-

ствительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Проект: «Имена прилагательные в загадках».  

Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.  

Личные местоимения единственного и множественного числа.  

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных место-

имений 3-голица в единственном числе по родам.  

Употребление личных местоимений в речи. Использование личных место-

имений для устранения неоправданных повторов в тексте.  

Морфологический разбор местоимений.  

Глагол.Значение и употребление в речи. Число глаголов. Изменение глаго-

лов по числам.Неопределённая форма глагола.  

Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  



Времена глаголов. Изменение глаголов по временам.  

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).  

Правописание частицы нес глаголами.  

Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам.  

Письмо по памяти.Составление устного рассказа по серии картин.  

Сочинение по репродукции картины.  

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины.  

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.  

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений с нарушенным порядком слов.  

Повторение.(14 ч) 

Обобщение изученного о слове, предложении. Правописание окончаний 

имён прилагательных. Правописание приставок и предлогов. Правописание без-

ударных гласных. Правописание значимых частей слов. Однокоренные слова. 

Текст. Игра «Язык родной, дружи со мной». Обобщение знаний о глаголе.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочине-

ниерассуждение. 

 

4 класс 

Повторение пройденного в 3 классе 

Наша речь и наш язык. Текст. План текста. Типы текстов. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные 

и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. 

Повторение(9 ч) 
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст. Текст и 

его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Написание собственных текстов по заданным 

заглавиям. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Предложение (9 ч) 
Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Предложение как единица речи.Различение предложений по цели вы-



сказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Знаки 

препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). Составление предложений с обращением.  

Основа предложения. Различение главных и второстепенных членов пред-

ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между слова-

ми в словосочетании и предложении.Разбор предложения по членам предложе-

ния.  

Однородные члены предложения (общее представление). Наблюдение за 

однородными членами предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с од-

нородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интона-

ция, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но.Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов, 

ссоюзами а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания 

в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами.  

Проект «Похвальное слово»  

Слово в языке и речи(15 ч) 
Обобщение знаний о словах. Слово и его лексическое значение. Различение 

однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значений 

слова (простейшие случаи).Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов (простейшие случаи). 

Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном значе-

нии, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без 

терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. Использование 

орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского 

языка при определении правильного произношения слов. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употреб-

ления слов в связной речи.  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагатель-

ное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи 

(общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употреби-

тельных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, 

заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 

член предложения). Числительное. Общее представление о числительных. Зна-

чение и употребление в речи.  

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Различение одноко-

ренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-



ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса, основы. Морфемный и словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький.Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов.  

Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разде-

лительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звукобуквен-

ного анализа с привлечением слов более сложного слого - звукового состава ти-

па сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное(35 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склоне-

нии имен существительных и в распознавании падежей. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов.Несклоняемые имена существительные.  

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существитель-

ных 3-го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 

и 3- го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -

ий, -ие, - ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окон-

чаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правопи-

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

нения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (при-

шёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном чис-

ле. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай поми-

доров, яблок) и правильно употреблять их в речи.  

Проект «Говорите правильно!»  

Имя прилагательное(23 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи.Связь 

имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании 

имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании ро-

довых окончаний.Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.  

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на ши-

пящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  



Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагатель-

ных мужского и среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных жен-

ского рода в единственном числе.  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов.  

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина».  

Личные местоимения (8 ч) 

Местоимение как часть речи.Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание пред-

логов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у 

него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Ис-

пользование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  

 

Глагол(26 ч) 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Упражнение в распознавании 

глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам 

и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы).Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?Образование вре-

менных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.  

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Способы определения І и 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение).Глаголы-исключения. Правопи-

сание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по во-

просам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосо-

четаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление).  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописа-

ние глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предло-



гов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат).  

Проект «Пословицы и поговорки»  

 

Повторение(11 ч) 

Обобщение изученного о частях речи. Повторение правил правописания, 

изученных в 4 классе:  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 написание безударных падежных окончаний имен существительных; 

 правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном и во множественном числе;  

 правописание безударных падежных окончаний имён прилагательныхна -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; раз-

дельное написание частицы не с глаголами;  

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2- 

го лица единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на - ться и –тся;  

 написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-4-х классов составле-

но с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данно-

го учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приорите-

тов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремить-

ся устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 



 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

1 класс 

№п/п Модуль Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Обучение грамоте. Добукварный (подготовительный) период 22 

2 Обучение грамоте. Букварный (основной) период 81 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период 13 

4 Наша речь 1 

5 Текст. Предложение. Диалог 3 

6 Слова, слова, слова 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 33 

9 Итоговоеповторение«Чтоузнали, чемунаучилисьв 1-мклассе» 5 

Всего за год 165 

 

2 класс 

№п/п Модуль Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Повторение пройденного в 1 классе 5 

2 Наша речь 3 

3 Текст 3 

4 Предложение. 12 

5 Слова, слова, слова 17 

6 Звуки и буквы 57 

7 Части речи 56 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во2-м классе» 17 

Всего за год 170 

 

 

3 класс 

№п/п Модуль Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 



1 Повторение. Язык и речь. 2 

2 Повторение. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слова в языке и речи. 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

Всего за год 170 

 

 

4 класс 

№п/п Модуль Количество ча-

сов, отводимых 

на освоение темы 

1 Повторение изученного 9 

2 Предложение. 9 

3 Слова в языке и речи. 15 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 23 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 26 

8 Повторение 11 

Всего за год 136 

 

 


