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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В.Репкина, Е.В.Восторговой, Т.В.Некрасовой для общеобразовательной школы в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

I. Пояснительная записка 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. 

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО), но наиболее значимыми для данного предмета являются:1) становление основ гражданской идентичности в процессе 
освоения русского языка, осознания значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 2) 

формирование основ умения учиться, так как изучение русского языка предоставляет возможность формирования всех видов универсальных учебных 

действий. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

— познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

— социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, т.к. направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников. Значение и функции этого предмета носят универсальный, обобщающий характер, определяя качество подготовки ребѐнка 

по другим школьным предметам. 
Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему, - такова главная 

цель курса «Русский язык». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка реализуются задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа  изучаемых явлений 
языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, т.к. направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников. Значение и функции этого предмета носят универсальный, обобщающий характер, определяя качество подготовки ребѐнка 

по другим школьным предметам. 
Деятельностный подход лежит в основе организации и осуществления учебного процесса, где ребѐнок выступает субъектом: осознаѐт объективные 

основания своих действий в учебной деятельности (УД), может решить ту или иную задачу и объяснить, почему надо действовать в конкретном случае именно 

так. В целях обеспечения возможности формирования соответствующих личностных качеств учащегося для 1-4 классов изучение систематического курса 

начинается не с отдельных (частных) правил, а с общего принципа решения целого класса задач (проверки орфограмм), который затем последовательно 



конкретизируется на материале проверки разных типов орфограмм во всех частях слова. Таким образом решается также  задача  формирования системного 
знания, при котором усвоение материала оказывается  более качественным, т.к.  оно осуществляется главным образом в процессе понимания, а не заучивания. 

Понять общий принцип проверки орфограмм, овладеть им и распространить его на все указанные случаи ребенок сможет, если у него сформировано 

представление о некоторой системе лингвистических понятий, на которую этот принцип опирается. В предлагаемом курсе последовательность и глубина 

изучения вводимых лингвистических понятий (соотношение звука и буквы в слове, слабые и сильные позиции звуков, фонема, значимые части слова, формы 
слова и пр.) диктуется логикой формирования действия письма, которое, в силу неоднозначности отношений между звуковой и буквенной оболочками слова, 

приобретает характер орфографического действия. Теоретические знания в данном курсе являются не самоцелью, а средством решения целого круга 

актуальных для младшего школьника практических задач, связанных с правописанием. 

Такое построение содержания способствует поддержанию учебной мотивации младших школьников (т.к. грамотное письмо для них - символ взрослости), 
устойчивого познавательного интереса к изучению языковых понятий, осознанию практической значимости изучаемой теории. 

Вместе с тем в рамках предлагаемого курса решаются и другие традиционные задачи обучения родному языку. Важнейшая среди них - формирование у 

детей навыков чтения и письма, составляющих необходимую предпосылку успешности всего последующего обучения. 

В качестве предмета усвоения учащимися находится фонематический принцип письма. Формирование орфографического действия, ориентированного на 

фонематический принцип письма, предполагает решение следующих основных задач: 

1) Анализ буквенной записи слова как особой модели, отражающей связь между значением слова и его фонемным строением. 

2) Выделение, анализ и обобщение отношений между фонемной структурой слова и его буквенной моделью, составляющих содержание фонематического 

принципа письма. 

3) Выделение орфографической задачи и общего способа еѐ решения, вытекающего из фонематического принципа  письма. 
4) Конкретизация способов орфографического действия с учѐтом морфосемантической структуры слова. Задачи обучения чтению и способы их решения 
тесно переплетаются с задачами развития речи учащихся, 

воспитания их речевой культуры. В условиях реализации деятельностного подхода важнейшие изменения в речи связаны со становлением учебной 
деятельности. Ее коллективно-распределенный характер ставит ученика перед необходимостью обсудить ее цели и задачи, способы и средства их решения, 

оценить полученные результаты, т.е. порождает содержательные мотивы общения. Развертывающийся на этой основе коллективный учебный диалог ставит 

каждого из его участников в ситуацию конкретной коммуникативной задачи, успешное решение которой требует учета и адекватной оценки всей совокупности 
условий общения, выбора соответствующих средств, умения правильно использовать их. 

Решение задачи овладения произвольно регулируемыми формами монологической речи (устной и письменной) предполагает овладение рядом умений — как 

общеречевых, так и специфических для того или иного вида речи. Важнейшими из них на начальном этапе обучения являются, во-первых, осознанное 
использование всех возможностей слова как важнейшего средства речевого общения, во-вторых, умение правильно ориентироваться в особенностях текстов 

разных типов, от качества которого решающим образом зависит развитие монологической речи. Тем самым определяется два основных направления работы по 

развитию речи учащихся 1-4 классов. Это, с одной стороны, обогащение и активизация словарного запаса, а с другой стороны — анализ и продуцирование 

разнообразных текстов. В процессе этой работы благодаря специальному подбору текстов, включающих лучшие образцы отечественной художественной  
литературы, одновременно решаются и воспитательные задачи начального курса родного языка, являющегося носителем национальной культуры. 

Курс родного языка решает и определенные образовательные задачи, заключающиеся в ознакомлении детей с особенностями языка как знаковой системы и 
важнейшего средства общения. 

Содержанием учебного материала русского языка является система понятий, раскрывающая сущность фонематического принципа русского письма и 

опирающихся на него способов выполнения орфографического действия. 

Специфика данного авторского курса требует соблюдения педагогом особых принципов в деятельности с учащимся: 

1) Принцип поиска. 
2) Принцип постановки учебной задачи. 
3) Принцип содержательного обобщения. 



4) Принцип моделирования. 

5) Принцип движения от общего к частному. 
6) Принцип соответствия содержания и формы. 
Таким образом, развивающее обучение на уроках русского языка призвано обеспечить выделение, анализ, содержательное обобщение и последующую 

конкретизацию объективных оснований действий чтения, письма, коммуникативно-речевых. 
Вышеназванные задачи определяют содержание и логику развѐртывания материала, изучение которого должно обеспечить, с одной стороны, усвоение 

системы лингвистических понятий и овладение опирающимися на них действиями чтения и письма, а с другой – формирование компонентов учебной 

деятельности. 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 
- обучение грамоте, нацеленное на решение задач формирования первоначальных навыков письма и чтения; 

- систематический курс изучения родного языка, нацеленный на дальнейшее формирование грамотного письма (формирование орфографического 
действия), знакомство с особенностями языка как знаковой системой и развитие речи. 

- Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) представляют собой интегрированные занятия, включающие в себя различные 

виды практических работ, связанные с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения. 

В соответствии с указанными общими задачами предмета в систематическом курсе русского языка можно выделить взаимосвязанные друг с другом три 

содержательные линии, каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1-4 классов: 

- формирование орфографического действия; 
- формирование представлений о знаковой системе языка; 

- развитие речи. 
Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках периода обучения грамоте. Обучаясь элементарному письму, 

первоклассники фактически сразу сталкиваются с орфографическим характером русского письма, например, при выборе большой буквы  для имен, 

необходимости выбора варианта переноса, оформления конца предложения и пр. К концу букварного периода первоклассники уже знакомы с целым рядом 

орфограмм, представляющим собой место в буквенной записи, сопряженное с выбором написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу и пр.). В дальнейшем учащиеся 
познакомятся с признаками других орфограмм, научатся их находить, построят их типологию и освоят общие способы их проверки. 

Задачи указанных содержательных линий учебного предмета решаются не изолированно. Для 1-4 классов центральной является линия формирования 

орфографического действия, решающая задачи обучения грамотному письму. Задачи формирования представлений о знаковой системе языка в 1-4 классах 

решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т.е. языковые понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных способов 
действий, обеспечивающих правописание. Линия развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою внутреннюю логику, свою систему 

понятий и специфические виды работ в каждом классе. 

В курсе русского языка реализуются линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой  информации); 

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Образовательный процесс по русскому языку организуется с помощью следующих форм и видов учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их запросу; 



 самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса; 
- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения по предмету. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно обязательной части базисного учебного плана образовательных учреждений начального общего образования и обязательной части школьного 

учебного плана всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется: в 1 классе -165 ч (5 ч в неделю в течение 33 учебных недель). 

По школьному учебному плану на образовательную область "Филология" в 1 классе отведено 9 ч. в неделю, из них 5ч. – на русский язык, 4ч. – на 
литературное чтение. В букварный период программой не предусмотрено деление уроков на уроки языка (письма) и чтения. В связи с этим тематическое  

поурочное планирование на указанный период составлено для интегрированных уроков.  По  программе на изучение русского языка в год отводится в 1 

классе 165 ч., литературного чтения – 132 ч. Таким образом, всего на предметы образовательной области «Филология» отведено 297 ч. Учитывая 

вышеуказанную специфику обучения русскому языку в букварный период, часы распределены следующим образом: 207 ч. – на интегрированные уроки 
обучения грамоте, 50 ч. – на  уроки  русского языка в послебукварный период и 40 ч. – на литературное чтение (в послебукварный период). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей , 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи и общества - понимание важности семьи, коллектива и общества в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам; понимание роли языка в жизни 

общества. 
Ценность основ гражданской идентичности личности - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры, 

проявление доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим 
— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников. 

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

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность самообразования и самовоспитания - развитие умения учиться, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 



любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 
оценке);  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности; формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения и неотъемлемой частью национальной культуры; 
- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям функционирования в речи; 

-понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для более точной передачи его содержания; 
-способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора языковых средств для более успешного решения коммуникативных 
задач в различных ситуациях общения. 

Метапредметные результаты: 
-умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее преодоления; 

-умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

-умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; стремление к более точному выражению своей позиции; 

- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью установления норм правописания и произношения, нахождения нужной 

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

-общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, необходимости овладения его нормами; 

-практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в  собственной устной и 
письменной речи (в рамках изученного в начальной школе); 
-умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-распределенной деятельности на уроке); 

-общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть 

речи, слово как член предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать существенные признаки указанных единиц и их функции 

(в объеме изученного). 

-различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе слова и по отношению к закону письма); 

-применять способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях существительных («названий предметов») и прилагательных («названий 

признаков»); 

-использовать основные правила проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях (буквы о, ѐ, ь после шипящих; буква и в окончаниях слов на –ий, -

ин, -ие\ буква г в окончании –ого (-его); окончание –ыц (- ий) в прилагательных мужского рода); 
-освоить правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы и, ы после ц; разделительные ь и ъ); 

-овладеть способами проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в формах прошедшего времени, -ться, -тся, буквы ѐ и ь 
после шипящих, гласные в личных окончаниях); 

-определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между ними; 
-склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в словосочетании; 

- проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и прилагательных путем подстановки в высказывание «проверочного» 

слова с окончанием в сильной позиции; 

-определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях; 
-правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2—3 классах; 
-записывать под диктовку текст (55—60 слов) с изученными орфограммами; 



-списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое проговаривание вслух; 
-выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения — не менее 80 слов в минуту); 

-составлять простой план повествовательного и описательного текста; 
-письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 
-самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

-составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм).  

 

VI. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Букварный период. (5ч. х 23 нед. = 115 ч.) 

Формирование начальных представлений о слове 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как название предмета, 
признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на возможность вставить перед каждым 

словом понос). Служебные слова (слова-«помощники» — на примере предлогов и союзов). Построение графических моделей, отображающих количество слов 

в высказывании. 

Звуковой анализ слова 
Выделение звуков речи как строительного материала языка. Определение количества и последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель 

(посредством последовательного интонирования каждого звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том числе 

деформированной). Выделение слога как минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слогообразующих) и согласных звуков. Ударение и 
способ его определения в слове. Самостоятельное построение звуковой модели слова. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная 

функция гласных а согласных звуков. Согласные звонкие  и глухие, твердые и мягкие. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели 

слова. 

Формирование действий письма и чтения 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, У, Ы, Э), их включение  в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных 

звуков (Д, М, Н, Р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных  с помощью гласных букв 

(введение букв Я, Ё, Ю, И, F), две работы гласных букв. Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак ударения (с 
предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, отображающей последовательность слов в высказывании и 
слоговую структуру каждого слова. 

Представление об орфограмме как элементе («части») буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе произношения (большая буква, 

точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, 

кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости- 
мягкости: Г—К, В—Ф и т.д.). 

Обозначение твердости -мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение звука [и] в разных позициях (буква Й, буквы Я, Ё, Ю, 
Е, обозначающие сочетание звука 1й] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-



ЩА, ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв  И— Ы после Ц, букв О—Ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩИ 
(наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. Русский алфавит. 

Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). Систематизация материала, изученного в процессе 

формирования действий письма и чтения. 

Послебукварный период (5 ч х 10 нед. = 50 ч). 

Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости-мягкости согласных звуков буквами. Способы обозначения звука й на письме 

в разных позициях. Алфавит (повторение). Орфограммы, изученные в период обучения грамоте. 
Правила списывания и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых совпадает с произношением). 

Небуквенное письмо. Замена твердых согласных мягкими при словообразовании типа мост —мостик (наблюдения).Исторические сведения об особенностях 

букв Ъ и Э. Логическое ударение в высказывании (наблюдения). 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце высказывания). 
Смысловые части высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). Отработка навыка смыслового чтения с опорой на выделенное тактовое 

ударение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
1.Репкин В. В. Букваренок: Задания и упражнения к букварю.- М.: Вита-Пресс АгарковаН. Г. Тетради по письму. № 1,2,3,4. — М.: Вита-
Пресс 

Репкин В. В., Восторгова Е. В. Русский язык. 1 класс М.: Вита-Пресс. Старагина И. П. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 

класс . М.: Вита-Пресс Агаркова Н. Г. Учим детей письму: Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс 3класс 

Репкин В. В., Восторгова Е. В., Некрасова Т. В., ЧеботковаЛ. В, Русский язык. 3 класс. Части 1 и 2.; М.: Вита- Пресс. 

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

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

4класс 

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

Тематическое планирование курса. 

 
Букварный период. Обучение грамоте. (115 часов). 

Тема: Формирование первоначального представления о слове. (12 ч). 

Понятия: Слова, называющие предметы, признаки, действия. Слова-помощники. Высказывание. 

УУД: - моделировать, выделять и обобщѐнно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; задавать 
вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать затруднения; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

- просить о помощи, предлагать помощь во взаимодействии сотрудничества; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, слушать собеседника; 

Тема: Звуковой анализ слова (17 ч). 

Понятия: Звук. Гласный звук. Согласный звук. Мягкость/твѐрдость согласных звуков. Звонкость/глухость согласных звуков. Слог. Ударение. 

УУД: - анализировать и передавать информацию устным и письменным способами; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта сделанных ошибок; 
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- выполнять учебные действия в громкоречевой и письменной осознанно и произвольно строить свои сообщения, анализировать информацию; 

- уметь слушать собеседника; 
- работать в парах, группах (анализировать работу одноклассников, оценивать её по правилам); 

Тема: Формирование действий чтения и письма (86 ч). 

Понятия: Буква. Гласные буквы. Согласные буквы. Транскрипция. Орфограмма. Алфавит. Перенос слова. 

УУД: контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности; 

- развивать рефлексию способов и условий действий, смысловое чтение; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
- развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 
- определять цель выполнения заданий на уроке; 

- развивать смысловое чтение, подвести под понятие на 

основе распознавания объектов; участвовать в диалоге на 
уроке; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- соблюдать правила работы в паре, в группе, уважать и учитывать мнение и позицию собеседников; 
- использовать доступные речевые средства для передачи своих мыслей. 

  Послебукварный период. (50 часов). 

Тема: Чего больше: гласных звуков или гласных букв? (7 ч.). 

Понятия: Буква. Гласные буквы. Транскрипция. Орфограмма. Алфавит. Перенос слова. Звук. Гласный звук. Согласный звук. Мягкость/твѐрдость 

согласных звуков. Звонкость/глухость согласных звуков. Слог. Ударение. 
УУД: Уметь различать 
гласные и согласные 
звуки. Уметь правильно 
называть буквы русского 
алфавита. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. 
Проводить сравнение по заданным критериям. 
Строить речевое высказывание в устной форме. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Задавать вопросы. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 



Тема: Чего больше: согласных букв или согласных звуков? (8ч.). 

Понятия: Буква. Согласные буквы. Транскрипция. Орфограмма. Алфавит. Перенос слова. Звук. Гласный звук. Согласный звук. Мягкость/твѐрдость 

согласных звуков. Звонкость/глухость согласных звуков. Слог. Ударение. 
УУД: Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. Устойчивый познавательный интерес к родному языку. 

Использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Проводить сравнение по заданным критериям. Строить 

речевое высказывание в устной форме. Планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения. Формулировать собственное мнение и позицию. 

Тема: Какими буквами обозначается звук [й']? (9 ч.)  

Понятия: звук, буква, мягкость/твѐрдость согласных звуков, транскрипция. 

УУД: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи. Устойчивый познавательный интерес к родному языку. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. Устанавливать аналогии. 

Умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, стремление к более точному выражению своей позиции. 

Планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Тема: Что мы знаем об орфограммах? (13 ч.). 

Понятия: Орфограмма. Парные/непарные согласные. Транскрипция. 

УУД: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи. Устойчивый познавательный интерес к родному языку. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Проводить сравнение по заданным критериям. 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. Договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности. 
Умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, стремление к более точному выражению своей позиции. 

Как записать высказывание? (13ч.).  

Понятия: все понятия за период обучения грамоте. 

УУД: Понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для более точной передачи 

его содержания. Устойчивый познавательный интерес к родному языку. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. Формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

 



ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ               

1. Определи количество ЗВУКОВ  и БУКВ  в  словах   

 

КОНЬ  ___б.,____зв.,   

 

ЁЖИК  ___б.,____зв.   

 

2. Отметь слова, в которых второй по счёту звук – это мягкий согласный.  

ошибка          рельсы          льды 

клюква          сцена             участок 

3. Отметь только те слова, которые соответствуют схеме: ′ 

 

огород       горлышко     ребёнок 

улыбка      медведь       угольки 

4. Отметь слова, которые ПРАВИЛЬНО разделены ДЛЯ ПЕРЕНОСА.  

кра-й                  поль-ка                      оре-шек 

бель-ё                о-кунь                        ул-итка 

5. Вставь пропущенные буквы: 

ж_знь, верш_на, ч_чело, ч_йник 

6. Отметь правильно написанное предложение. 

 на дорожке Даша увидела кошку Матильду.  

 На дорожке Даша увидела кошку матильду.  

 На дорожке даша увидела кошку Матильду.  

 На дорожке Даша увидела кошку Матильду.  

 



7. Раздели текст на предложения. Вспомни правила оформления предложений. Запиши текст правильно.  

хорошо зимой в лесу деревья стоят в снежных шубах кругом тишина 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.Поставь в словах знак ударения. Запиши эти слова в алфавитном порядке. 

житель, огоньки, весна, нитки, хороший 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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