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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, авторской программы 

по литературному чтению УМК «Гармония», разработанных на основе Примерных 

программ начального общего образования. 

1.1Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» является частью обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». В соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком на освоение учебного предмета отводится - 135 

часов, из них в 1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 ч, в 3 классе - 34 ч, в 4 классе - 34 часа. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся установлены в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ №8 

г.Туймазы. 

 

1.2.Описание учебно-методического комплекта. 
Содержание учебного предмета строится на основе Основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения, работающего по образовательной системе  

«Гармония», Н.Б.Истомина. - Смоленск:  Ассоциация XXI, 2013г., Программы  

общеобразовательных  учреждений. Русский язык. М.С.Соловейчик.  - Смоленск:  

Ассоциация XXI, 2013г., Авторской программы М.С.Соловейчик.  – Ассоциация XXI век, 

Смоленск, 2013. 

УМК для 1 класса: Соловейчик М. С., Бетенькова Н. М., Кузьменко Н. С., Курлыгина О.Е.  

Прописи .  – М.: Издательство: Ассоциация XXI век, 2019 г. 

М.С.Соловейчик.М.С. Русский язык. Учебник для 1 класса. – М.: Издательство: 

Ассоциация XXI век, 2019 г. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения;   

умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

умение задавать вопросы;  

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; 
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умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей 

и зависимостей между объектами;  

умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

умение проверять написанное;   

умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности/ 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

 

1 КЛАСС. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу добуквенного периода. 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения): 

•  предметные умения – осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет 

наблюдения и изучения; различать разновидности речи (устная и письменная, деловые 

сообщения и словесные рисунки); членить  речь  на  предложения, из предложения 

выделять слова, из слов слоги и звуки, характеризовать их по освоенным признакам; 

выполнять для этого необходимые учебные действия; подбирать слова и составлять 

предложения на основе различных источников; составлять небольшие устные 

высказывания, слушать других, соблюдать правила общения на уроке; соблюдать правила 

посадки, расположения тетради, положения ручки в руке; ориентироваться в пространстве 

страницы, на строке, осознанно выполнять необходимые учебные операции; писать 

элементы букв, соединять их заданными способами; моделировать свою письменную 

речь, схематически записывать слова и предложения (осуществлять квази-письмо). 

Замечать и графически правильно обозначать освоенные «опасные при письме места»: 

пробелы между словами, начало и конец предложения, собственные имена (без термина); 

•  универсальные учебные действия: 

– личностные – желание учиться, положительное отношение к процессу учения, 

ориентация на образ «хорошего» ученика; желание быть аккуратным, поддерживать 

порядок на своём рабочем месте; 
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– регулятивные – понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним 

определённые учебные действия и выполнять их относительно самостоятельно в 

материализованной, громкоречевой форме; контролировать процесс выполнения действий 

одноклассниками и их результат; принимать советы учителя и его оценку, вносить 

нужные коррективы; оценивать свои действия; 

– познавательные – понимать и принимать сообщаемую учителем информацию, а 

также информацию, представленную: в изобразительной и модельной форме, переводить 

её в словесную форму; разграничивать новые и известные сведения, воспроизводить их; 

выполнять наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, 

моделирования; коллективно делать простые умозаключения, обобщения; 

– коммуникативные – говорить на уроке и слушать других; отвечать на вопросы, 

высказывать свои мысли; соблюдать правила общения на уроке; проявлять 

доброжелательное отношение к одноклассникам. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу основного периода. 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения): 

•  предметные умения – правильно называть буквы, соотносить их со звуками, 

выделять и характеризовать звуки по всем освоенным признакам; различать звуки и 

буквы; применять нормы графики при чтении (владеть правилами чтения); читать 

правильно и плавно по слогам и целыми словами; готовиться к чтению трудных по 

структуре слов; понимать прочитанное, участвовать в его обсуждении;  создавать 

высказывания на основе различных источников; выделять из потока речи предложения,  

по интонации  определять их  количество;  членить  предложения на слова; замечать 

незнакомые слова, спрашивать об их значении; составлять предложения на основе 

различных источников; соблюдать гигиенические требования к процессу письма; 

правильно писать и соединять буквы, применять правила графики при письме; находить 

«опасные при письме места» по освоенным признакам; списывать и писать под диктовку, 

выполняя предписываемый способ действия; применять изученные орфографические (без 

термина) правила; 

•  универсальные учебные действия: 

– личностные – положительное отношение к урокам обучения грамоте, интерес к 

работе по букварю и прописям, к выполняемым заданиям; желание научиться читать и 

писать и готовность выполнять для этого учебные действия; желание быть аккуратным, 

исполнительным, стремление к положительным результатам труда; 

– регулятивные – узнавать и понимать учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия; понимать и принимать инструкции и советы учителя; 

коллективно планировать действия для решения учебных задач, выполнять их, применяя 

осваиваемые способы действия; использовать речь для регуляции своих действий, 

выполнять некоторые учебные действия  в громкоречевой форме; различать способ 

действия и его результат, оценивать последний; адекватно воспринимать оценку учителя; 

– познавательные – ориентироваться на странице букваря и прописей; понимать 

задания, представленные в словесной и модельной форме; читать и понимать 

прочитанное; извлекать требуемые сведения, работать с информацией, представленной в 

словесной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной и 

схематичной форме, переводить её в словесную; осуществлять наблюдение, анализ, 

синтез, сравнение, группировку, классификацию по указанным и коллективно 

выявленным параметрам; моделировать, конструировать, совместно делать 

умозаключения, обобщения; 

– коммуникативные – участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, 

соблюдать правила общения; отвечать на вопросы, задавать свои, формулировать мысли, 

высказывать суждения, слушать чужие; проявлять доброжелательное отношение к 

одноклассникам. 



6 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу завершающего периода/ 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения): 

•  предметные умения – правильно именовать все буквы алфавита, называть  звуки,  

которые  ими  обозначаются;  различать звуки и буквы;  с опорой на алфавитный перечень 

букв располагать буквы по алфавиту; читать и понимать тексты, выполнять предлагаемые 

виды работы, участвовать в обсуждении прочитанного; рассматривать обложки книг, по 

их элементам предполагать общее содержание; соотносить прочитанные от-рывки из 

произведений с представленными книгами; проявлять интерес к книгам и их чтению; 

рассказывать о любимых книгах; писать буквы, слоги, слова, предложения, стараясь 

соблюдать каллиграфические требования; оценивать свои записи с точки зрения 

каллиграфии; применять при  письме правила графики и орфографии (без терминов);  

списывать и писать под диктовку, выполняя необходимую последовательность действий; 

•  универсальные учебные действия: 

– личностные – положительное отношение к учению, удовлетворение от результатов 

учебного труда; элементы познавательного интереса, в том числе к книгам, желание их 

читать; понимать и принимать учебную задачу, выполнять действия для её решения, 

совместно планировать порядок операций; 

– регулятивные – различать способ действия и результат, владеть освоенными 

способами действия; оценивать результат труда, сравнивать свою оценку с оценкой 

учителя; 

– познавательные – читать и понимать прочитанное; понимать ин-формацию, 

представленную разными способами на обложке книги, формулировать свои мысли; 

выполнять действия анализа, сопоставления, аналогии, группировки, обобщения; 

– коммуникативные – участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, 

выражать свои мысли и чувства, высказывать оценочные суждения; слушать 

высказывания одноклассников, допускать возможность других точек зрения; соблюдать 

правила культуры общения. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)»  на конец обучения грамоте/ 

Ученик научится: 

в области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

•  слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

•  разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

•  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

•  слышать наличие в слове звука [й ]; 

•  выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

•  выделять слоги, различать ударные и безударные; 

•  различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

в области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

•  соблюдать правила посадки, положения тетради, расположения ручки в руке; 

•  правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи; 

•  осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й ]; 

•  обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные 

при письме места»; 

•  применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 
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написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–

щу; 

•  различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое); 

•  под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова 

и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

в области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

•  выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое предложение произносится, определять нужный знак препинания для её 

обозначения; 

•  различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – 

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

в области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

•  при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

•  в целом оценивать качество своего письма; 

•  различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость; 

•  применять освоенные правила переноса слов; 

•  самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 

технологии, проверять написанное. 

Личностные. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками ре зультат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
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учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности 

и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
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•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•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); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

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

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 

Лексика. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•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), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (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 и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 КЛАСС. 

Личностные: 

- представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого 

языка; положительное отношение к учению (к урокам русского языка); 

- появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского 

языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 

правописанием). 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать 

инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 

применять её для решения практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, 

а также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 

форме, использовать её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных задач; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять 

действия анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 

указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 

освоенном объёме) . 
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Коммуникативные: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; 

слушать и стараться понимать выступления других; 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на 

ситуацию и задачи общения. 

3 КЛАСС. 

Личностные: 

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Познавательные: 
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

4 КЛАСС. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, 

признание себя носителем этого языка; принятие мысли о том, что правильная, точная 

устная и письменная речь – это показатели культуры человека; появление желания умело 

пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи. 

Метапредметные. 
Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность): 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и планировать 

свои учебные действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные УУД: 

искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, 

опытом; фиксировать информацию разными способами; понимать информацию, 

представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; 

пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить 

в них нужные сведения; 

выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать 

выводы и т.д. 

Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость 

характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и 

монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и 

конкретных речевых задач. 

Предметные: овладение начальными представлениями о средствах языка и 

возможностях их использования в речи; освоение основных понятий и правил из области 

фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста 

(в объёме изученного); умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), при этом рассматривать их 

с указанной точки зрения (например, слово: с точки зрения звуко-буквенного состава, 
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строения, принадлежности к той или иной части речи, роли в предложении); способность 

конструировать единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), а также создавать собственные высказывания для конкретной ситуации общения, 

в том числе небольшие тексты определённых жанров (в объёме изученного); умение в 

процессе письма пунктуационно правильно ( в освоенных пределах) оформлять мысли, а 

также замечать орфограммы, осознавать свои затруднения, решать орфографические 

задачи (в том числе по словарю), а в неизвестных случаях освоенным способом (с 

помощью «окошка») «уходить» от орфографической ошибки; проверять написанное и 

аккуратно (при необходимости) вносить коррективы. 

Основное содержание предмета «Русский язык»на уровне начального общего 

образования. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Позиция слушающего при устном общении, правила его речевого 

поведения. Принятие слушающим своей конкретной задачи и адекватное восприятие 

сказанного. Понимание информации, воспринятой на слух, в том числе высказанной 

точки зрения, своего отношения к ней, содержания предъявленного текста, его главной 

мысли. 

Говорение. Ситуация устного общения с позиции говорящего, требования к качеству 

его речи, освоение способов выполнения говорящим этих требований и правил речевого 

поведения, в том числе использование этикетных формул приветствия, прощания, 

благодарности, извинения, обращения с просьбой в различных ситуациях бытового и 

учебного общения. Практическое овладение диалогической и монологической формами 

речи: умениями начать и закончить высказывание, выразить свою точку зрения, 

наблюдать за восприятием слушающих, стараться помогать им лучше понять тебя, 

уточняя сказанное, выбирая языковые средства; следить за правильностью своей речи, за 

интонационной выразительностью, за разумным использованием жестов; обдумывать 

построение монолога, создавать небольшие монологические высказывания с учётом 

ситуации, задач общения, в том числе достаточно полно и точно воспроизводить 

полученную информацию, передавать её другим. 

Чтение. Осознание цели чтения при восприятии текста, использование разных видов 

чтения (изучающего, поискового, выборочного). Понимание учебного текста, адекватное 

установке, в том числе нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

соотнесение её с имеющимися знаниями, с опытом их применения, участие в 

формулировании выводов на основе прочитанного, в планировании последующих 

учебных действий; использование информации для решения практических задач. 

Письмо. Осознание письма как способа общения людей в письменной форме, а 

требований, связанных с разборчивостью, аккуратностью, красотой и правильностью 

записи, – как установку на её понятность, на проявление вежливости по отношению к 

читающему и уважения к себе, пишущему. Освоение каллиграфической стороны письма, 

а также норм русской графики, орфографии и элементов пунктуации; овладение всем 

комплексом (предусмотренным программой) графических, орфографических и 

пунктуационных умений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

  Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием 

«К тайнам нашего языка»,  построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования  учащихся. Это проявляется в следующем: освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам:  от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к 

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению  

контролировать  выполняемые действия  и их результаты. 

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного 
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содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного 

слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  При этом  

под обучением  русскому языку понимается формирование на основе лингвистических  

знаний осознанных, а потому  контролируемых языковых и речевых  умений;  под 

развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. 

способности осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым 

материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-

вторых – совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции. Необходимый 

компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных 

действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности 

и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно 

организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.  Воспитание средствами 

предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием 

заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, 

что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. 

Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его 

использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно 

такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется 

название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать язык как средство общения, а 

себя как языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами 

языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, 

грамотно оформлять их в письменной речи, а также  полноценно понимать чужие; в) 

освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему   рассмотрение 

большей части разделов и тем  курса, в соответствии с программой, направляется 

коммуникативным мотивом.    Так, обучение орфографии, построению предложений и 

текстов,  становление умения проверять написанное проходят на фоне  обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : 

«Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...».  Изучение  состава слова, частей 

речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их 

функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, 

приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что 

организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только 

созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных 

текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: 

обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком 

через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 
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    Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений  в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного 

мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  класса) формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

    Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса  будет 

представлена в связи с общей характеристикой  программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда  делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов 

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением 

техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные 

умения – читательские, языковые,  речевые.  

   Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., 

является его глубокая внутренняя связь  с систематическим курсом русского языка. 

Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.  

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 

норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 

обеспечивает  готовность первоклассника к дальнейшему изучению  систематического 

курса русского языка.    

1КЛАСС (33 часа). 

В курсе русского языка первого класса, как и в  период обучения грамоте,  в центре 

внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.   

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка  по частям 

речи  (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и  

словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 

математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно 

местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и 

союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления 

положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать 

знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период обучения грамоте, 

закрепить фонетические и графические  умения. Для практического использования 

вводится простейшая фонетическая транскрипция.  При  повторении вопросов графики 

большое внимание уделяется  освоению алфавита, что важно для  формирования умения 

пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть собеседник, 

с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми 

два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику 
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– стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и 

эстетикой письма.  С опорой на эти требования начинается последовательное 

формирование коммуникативных УУД.             

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 

частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

 5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 

ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  слова  и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  знаково-

символического, логического мышления (наряду с  конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

2КЛАСС (34 часа). 

 Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в связи с 

повторением основных проблем русской графики  рассматриваются вопросы: 

а) обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  другими согласными; 

б) использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука  [й’].  

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному 

выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после 

изучения состава слова.  

  Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на том же уровне, 

что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что  при повторении   классификации 

слов вводится понятие  «предмет»,  за которым скрывается категориальное значение всех 

имён существительных. До этого момента  понятие не использовалось. Его освоение на 

данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие  ребёнка (его абстрактного 

мышления, способности к построению рассуждения, к установлению причинно-

следственных связей, регулятивных учебных действий).  

   Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства на данном 

этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент 

формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием 

«предложение», знакомятся с  видами предложений по цели и интонации, учатся их  

построению.  

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с ним 

связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  формирования 

умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного)  и после 

записи совершенствовать.   

Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.     

  1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во 

времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – изучается 

сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их 

различий  отражена в названии разделов.     

    2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  «орфограмма» и 

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). 

Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор 

написания при одном и том же произношении) широко используется приём 

моделирования. 

     Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных  в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, 

используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они признаются в 
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силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных 

орфограмм в двух-трёх текстах.    

    3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками»,  при котором, 

чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают1.  

Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а  потом 

переходят на пропуск только тех, на месте которых  затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… 

писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».  Применение приёма 

одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 

орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного 

качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-

третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 

качеству своей речи;  в-четвёртых,   психологическую разгрузку ученика, снятие у него 

страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

        4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач 

сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение  письма «с окошками», 

на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ 

орфографического самоконтроля, на возникновение  у них потребности  узнать правила, 

чтобы  освоить «взрослое» письмо. 

      5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается 

двумя особенностями. 

    1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-

звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как  в  их основе 

лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» 

делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач 

пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 

становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

     2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать проверочные 

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы  изменения слов 

различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: 

объяснение значения слова ( сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное 

внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично 

соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность  той и 

другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных 

способов подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором 

буквы, учащиеся осваивают способы  формулирования причинно-следственных связей,  

умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 

способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 

предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 

лингвистического мышления.  

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

понятия: «корень слова»,  «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», 

«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается 

тема «Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс»)  

вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После  

знакомства с приставками  завершается  работа над темой «Разделительные ь и ъ».  
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Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 

вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 

становление способности к рефлексии.  

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются 

разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 

3 КЛАСС (34 часа). 

В третьем классе центральным языковым разделом  является «Морфология». От 

знакомства с функцией слов, относящихся  к разным частям речи, учащиеся  переходят к 

их детальному  изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания  – единство 

функции, значения и формальных  признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане  представляется имя числительное  и, 

несколько подробнее, личные местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  

предлоги,  союзы  и частицы (на примере  частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников,   формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.  

Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена  принципу: от 

общего знакомства со всеми частями речи  и их грамматическими категориями – к 

последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение 

продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и 

изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в 

процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт 

неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, 

трудного для младших школьников  в силу его абстрактности. 

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их  и даже  

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 

одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по 

вопросу,  на который  отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные  предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало разведения 

понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение 

основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых  грамматических 

категорий  числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, 

передаваемым той или иной формой. 

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется   -

ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как окончание, что отражает  различие 

взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах 

учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации  не представляется правильным  в 

начальных классах   закреплять  одну из точек зрения, поэтому  в курсе вопрос 

оставляется открытым.  О неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -

ть или  -ти.  Для разбора  по составу слова  глаголы в неопределенной форме не 

предлагаются, но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования  различных точек зрения и, как следствие, –   для развития 

гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 
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грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в 

учебник. Обращение к нему  позволяет не только совершенствовать культуру речи 

учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и её 

использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».    Основное её 

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления 

на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов,  подлежащего и сказуемого: 

одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 

типов вопросов – по смыслу и по форме,   начинают учиться задавать их, самостоятельно 

выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.  

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается 

построение повествования и  описания предмета, предложений со значением оценки, а 

также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то 

делать).  

 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей 

речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а 

также  основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует 

широкое применение приёма письма «с окошками».  

4 КЛАСС (34 часа). 

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,  

«словосочетание»,   «предложение»,  «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  

обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно закрепляются знания  

учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и 

написания   различных морфем.  

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён существительных 

и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением  правописания  

безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания 

находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания  трёх склонений имён 

существительных в разных падежах осваиваются  одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включённого в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  

частотностью  данной части речи, её  практической необходимостью.  Правописание 

наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее употребительных  

обеспечивается в словарном порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике  

«поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, 

задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 

словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития 

детей и развития их речи – повышения её  правильности, точности, богатства и 

выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 

однородными членами  и получения самого общего (на практическом уровне) 
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представления о сложных  предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со 

значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым 

вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения.  

  Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

компонент текста.  Включение предложения в текст, выбор порядка слов,  связь  

предложений  друг с другом – вот некоторые    направления  проводимых наблюдений.  

Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое развитие  учащихся, 

накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

   На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного текста-

рассуждения.  Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная история), 

объявление,  дневниковая запись и др.  В конце года  в качестве системного обобщающего 

понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем 

видам текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая 

памятка «Как писать сочинение», которая  будет и в дальнейшем, в основной школе, 

помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа  4-го  класса  ориентирована на то,  чтобы  обеспечить плавный 

переход к успешному продолжению  лингвистического образования в основной школе.  

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен  

следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе 

знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 

корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 

самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших 

школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества  

важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в 

процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 
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личностного развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 

учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 

фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 

язык» в системе  начального общего образования. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Разделы, темы 

 

Количество часов 

Формы 

контроля 
Примерная 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

 

П.п. 

О.п 

 

О.п.1 

 

О.п.2 

 

О.п.3 

 

О.п.4 

 

О.п.5 

 

О.п.6 

 

З.п. 

Обучение грамоте. 

Письмо. 

Подготовительный период 

Основной 

звукобуквенный период 

Гласные звуки и буквы 1 

ряда  

Согласные сонорные 

звуки 

Гласные звуки второго 

ряда 

Парные звонкие  и  глухие 

согласные   

Разделительные  ъ и ь 

знаки 

Непарные глухие 

согласные звуки 

Заключительный период 

92 
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- - -  

 

текущий 

текущий 

  

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

текущий 

 

итоговый 

 Русский язык 448 10 34 34 34  

1 

2 

3 

 

4 

5 

Фонетика и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

Морфемика и 

словообразование 

Морфология и лексика 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

текущий 

текущий 

 

текущий 

текущий 

 ИТОГО 540 33 34 34 34  

 Из них: всего/(адм.) 

К/списывание 

К/диктант 

Сл/диктант 

Тест 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоговый 

итоговый 

итоговый 

итоговый 

 

Этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

Знакомство с произведениями местных авторов, писателей и поэтов РБ. Знакомство 

с биографиями и творчеством известных поэтов и писателей, прославившими и 

прославляющими своим творчеством РБ. Русский язык как предмет эстетического цикла, 

как сокровищница духовных богатств этноса, как зеркало исторического, культурного 

развития жизни народа играет большую роль в нравственном, художественном 
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воспитании и интеллектуальном развитии учащихся, приобщает их к духовным ценностям 

этнической культуры. Образы родной природы показывать через лирическую поэзию 

земляков, разнообразие пейзажа родных просторов и творчества художников.  

Содержание заданий этнокультурного компонента: 

- предложить на выбор нарисовать словесный пейзаж, представляемый после 

прочтения отрывков произведений писателей РБ; 

- изучение пословиц, поговорок, примет о своём крае, сбор загадок; 

- оформление книжки - самоделки о народных песнях, частушках и других видах 

устного народного творчества нашего края; 

- использовать  красивые словосочетания, предложения, тексты, тематически 

ориентированные на особенности РБ,  духовную культуру края, языковой материал, 

составляющий лингвистическую специфику края: слова и фразеологизмы, историческую 

ономастику, топонимику местности, живую речь и фольклор народов, проживающих в 

нашей республике, языковые особенности произведений местных поэтов и писателей; 

- составление и написание предложений на тему «Мой край», «Мои родители», 

«Улицы моего города» и др.; 

- написание сочинений и изложений с творческими заданиями. 


