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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному языковому 

образованию в школе: к его содержанию, структуре, к компетентности учителя. Обучение рус-

скому (родному) языку получает прежде всего личностно-развивающую направленность. Совре-

менное языковое образование в начальной школе интегрирует в своем содержании обучение 

языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли человека в нем. 

Полифункциональность языкового образования реализуется в программе по русскому языку, в 

учебниках «Русский язык» (1-4 классы), в справочнике «Русский язык в начальной школе» к 

учебникам, в тетрадях для упражнений по русскому языку и речи, в книгах для учителя. 

 

Учебно-методический комплект соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и позволяют осуществить совокуп-

ность задач начального языкового образования. 

 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, которую 

выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством познания 

окружающего мира, общения людей и взаимовлияния их друг на друга. Именно в процессе 

общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование 

познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У обучающихся 

возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно 

и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже 

создано народом – носителем этого языка. Таким образом, основная задача обучения родному 

языку (в ее общей исходной формулировке) – развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью. На осуществление этой задачи и направлена, прежде 

всего, реализация развивающей функции учебного предмета «Русский язык». 

 

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимо-

связаны между собой: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 

высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд дру-

гих задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника. 

 

Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной функцией языка обус-

ловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, 

средства и организационные формы, поскольку все они взаимосвязаны. В программу отобраны те 

знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, 

синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или 
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уместно было бы использовать) детьми 7-11 лет в процессе речевого общения. Такой принцип 

отбора программного материала по русскому языку можно определить как частотно-речевой. 

Наряду с лингвистическими знаниями (см. конкретные виды знаний в соответствующих разделах 

программы) включены и элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и основная 

мысль текста, заголовок, структура, типы речи (повествование, описание, рассуждение), стили 

речи, изобразительно-выразительные средства речи. 

 

В начальном курсе русского языка четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое 

образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение 

учениками совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному 

речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и 

речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором происходит овладение 

речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний – это только одно из условий 

развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие 

школьника, формирование его научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об 

окружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, как лю-

бознательность, целеустремленность, трудолюбие. Таким образом, языковое образование и 

речевое развитие детей – это задача, которую можно решать только на межпредметной основе. 

 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык – это не только 

предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка 

обучающиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой 

деятельностью. Фактически все специальные речевые умения младшего школьника – умение 

анализировать прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, 

переходить от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, умение составлять план прочитанного, подбирать материал для сообщения на 

определенную тему, создавать текст-повествование, описание или рассуждение с учетом его 

структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание – являются для него и 

общеучебными интеллектуальными умениями. Поэтому речевая направленность обучения 

родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

 

При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего внутренняя 

логика самого учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют между 

отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание также 

и возрастные возможности детей 7-11 лет, особенности их познавательной деятельности. 

 

Поскольку все подсистемы языка – фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лек-

сическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех подсистем 

языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного 

явления, какое представляет собой язык. Так, например, части речи постигаются на базе 

предложения и в тесной связи с лексикой и словообразованием. Морфемный состав слова 

познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. На базе 

фонетических знаний и знаний морфемного состава слова обучающиеся овладевают ор-

фографическими навыками. При этом для ученика предметом наблюдений становятся сами связи, 

которые существуют в языке, что и позволяет применять знания по языку в целях общения. 

Системно-концентрический принцип построения курса позволяет осуществлять усвоение 

учебного материала крупными частями (блоками), выделение которых из целостной системы 

обязательно основывается на связях и зависимостях между его компонентами. 

 

Обучение русскому языку в 1-4 классах представляет собой первоначальный этап системы обу-

чения родному языку в школе. В начальных классах осуществляется не только подготовка к изуче-

нию языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 7-11 лет. Обучение 

основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками 

понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпонятийных связей). 

Весь начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей. 
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В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы дети осознали, что изучают они 

те самые единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой 

из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и 

правильно понимать мысли других людей. 

 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям над лексическим значением слова; посте-

пенно усваиваются и грамматические признаки слова (т.е. слово познается как часть речи), а также 

его морфемный состав. 

 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изучение 

предложения. Предложение познается обучающимися как минимальная единица сообщения 

(коммуникации), слово – как единица номинативная (называет предметы, признаки предметов, 

действия предметов, признаки действий предметов и т.д.). Предложения, объединенные по смыслу 

и грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица 

сообщения, только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно передать 

развернутое сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в 

чем-либо своего собеседника и т. п. 

 

Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, 

предложении, тексте. В соответствии с программой материал представлен и в учебниках. 

 

В учебниках для начальной школы значительно усилена направленность на осознание 

обучающимися функций единиц языка, языковых категорий. Так, например, изучение каждой 

части речи начинается с выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды 

предложений изучаются с учетом цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и эмоциональной окраски (восклицательные и невосклицательные). Каждая 

значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее 

функции в слове. 

 

Установка на овладение языком как целостным явлением, все стороны которого взаимодействуют 

между собой, сделала необходимым уточнить в целом систему обучения языку в 1-4 классах и 

систему изучения отдельных тем с учетом их связей. 

 

В настоящее время учебники усовершенствованы в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. 

 

 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс – 8-10 слов; 3 класс – 10-12 слов; 4 

класс – 12-15 слов. 

 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 1 класс – в конце года 

15-17 слов; 2 класс – в конце первого полугодия 25-30 слов, в конце года 35-45 слов; 3 класс – в 

конце года 55-65 слов; 4 класс – в конце первого полугодия 65-70 слов, в конце года 75-80 слов. 

 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются по сравнению с 

диктантами соответственно на 15-20 слов. 

 

В начальных классах орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила включены в грамматические темы, связанные с изучаемым 

орфографическим материалом. 

 

Одной из важных задач обучения русскому языку в 1-4 классах является также формирование у 

обучающихся навыков каллиграфически правильного написания слов. 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

1 класс – 40 учебных часов, 4 учебных часа в неделю. 

2 класс – 136 учебных часов, 4 учебных часа в неделю. 

3-4 классы – 170 учебных часов, 5 учебных часа в неделю. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС (40 ч.) 
 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе занимает ведущее место, поскольку направлен на 

формирование функциональной грамотности младших школьников. Обучение русскому языку 

после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 

между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 

В 1 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

группами букв в порядке усложнения их начертания. 

 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстаёт от 

развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, требует индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических 

понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 

предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений), к 

фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и 

буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих 

написание слов (орфографию).  

 

Звуки и буквы 
Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период обучения грамоте. Они 

получают сведения о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, ударении, ударных и 

безударных гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, учатся выполнять простейший 

фонетический анализ слов. Работа над темой направлена также и на совершенствование культуры 

речи, верное произношение слов, развитие дикции. 

 

Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в лексическом и 

грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи начинается с 1 класса. Дети учатся 

различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится и понятие предлог, а также 

понятие о видах предложений (повествовательных, вопросительных, побудительных, о 

членах предложения, о связи слов в предложении). 

 

В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме точки, 

вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по смыслу слова, 
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соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В 1 классе формируется 

первоначальное понятие о главных членах предложения (подлежащее, сказуемое), начинается 

работа по установлению связи слов в предложении. 

 

Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет собой 

систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы опирается 

на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в фундамент, на котором 

основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в определенной 

последовательности. Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам 

развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего курса. На каждом уроке 

младшие школьники учатся работать с учебником, ориентироваться в нем, понимать назначение 

выполняемых упражнений. В целях активизации познавательной деятельности детей следует 

практиковать различного вида учебные задачи с привлечением игр, упражнений занимательного 

характера, использовать разнообразные наглядные пособия, технические средства. В первом 

классе необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного состава (ППС, ПСС), учить 

ребят работать в малой группе. 

 

Цели обучения: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

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

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;  

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;  

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

В процессе освоения предметного содержания обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: 

 наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их 

функциями в общении;  

 развивать внимание к устной и письменной речи;  

 формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: 

искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки  

 правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

короткие предложения из подобных слов  

 писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

 

Письмо и развитие речи. 
Обобщение знаний по фонетике и графике, с которыми обучающиеся познакомились в период 

обучения грамоте: звуки и буквы, звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие (парные 

и непарные), согласные мягкие и твердые (парные и непарные), обозначение твердости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э, обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я, ь; 

гласные в ударных и безударных слогах. Написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк. 

Деление слов на слоги; перенос слов по слогам (практическое применение правил). 
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Речь. Для чего людям нужна речь. Слово, предложение, текст – единицы речи. Их роль в общении. 

Слово как название предметов, признаков предметов, действий предметов (ознакомление). 

Заглавная буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. Предложение как два или 

несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную мысль. Заглавная буква в 

начале предложения, точка в конце предложения. Составление предложения и небольших текстов 

на определенную тему, по сюжетным картинкам, по наблюдениям. 

 

Слова с непроверяемым написанием 

Город, месяц, ребята, рисунок, собака, учебник. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

 все буквы русского алфавита и правильно называть их; 

 основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, буквы видим, пишем и 

называем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я, а также ь в конце 

слова; 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 переносить слово по слогам (простые случаи); 

 вычленять слова из предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, 

предложения из 3—5 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

 

 
2 КЛАСС (136 ч.) 

 
Речь (7 ч.) 
 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и 

письменная. Слово, предложение, текст — единицы речи (наблюдения в процессе общения). 

 

Звуки речи. Буквы. Слог (38ч.) 
 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные, их признаки. 

Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. Согласный звук [й'] и гласный звук 

[и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Сочетания чн, чк, чт. Мягкие и твердые согласные звуки (парные и непарные). Обозначение 

твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, и, ю, я. Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 
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Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза — глаз — глазки. 

Буква которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка соглас-

ных на конце слова. 

 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем 

изменения формы слова. 

 

Разделительный мягкий знак (ь). 

 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. 

 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог (магазин, порт-

фель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн произносить как [шн] (скучный, конечно), 

на месте буквы г — звук [в] (сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, антенна, шоссе); 

произносить сочетание сч как [щ'] (счёт, счастье) и др. Умение пользоваться справочной 

страницей в учебнике «Произноси правильно слова». 

 

Предложение (9ч.) 
 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения 

– подлежащее и сказуемое. Простое распространенное и простое нераспространенное пред-

ложение. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знак на конце предложения. Логическое ударение в 

предложении. 

 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное). 

 

Слово (56ч.) 
 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдения). 

 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в фамилиях, 

именах, отчествах людей, в кличках животных, в названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, 

морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 

противоположные по смыслу. 

 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: что делать? что делает? что делают? что 

делал? что делали? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Измене-

ние глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением глаголов в 

различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: какой? какая? какое? какие? 

Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдение за согласованием в числе 

имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в 

процессе составления предложений). 

 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в, на, о, об, с, 
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из, без, над, под, от, до, у, около. 

 

Состав слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным написанием 

корней в однокоренных словах: дом – домашний, морковный – морковь. Проверка безударных 

гласных, парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора одноко-

ренных слов: река — реки, словарь — слово, круг — круги, ягодка — ягода. Правописание 

непроверяемых гласных в однокоренных словах: мороз — морозный, морозить. 

 

Ознакомление с толковым словарем. 

 

Текст. Связная речь (18ч.) 
 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: 

начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30-45 слов). 

 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок) под 

руководством учителя. Составление текста на определенную тему из жизни детей, об их 

увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т.п. 

 

Коллективное составление текста-повествования (30-40 слов). 

 

Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, прощания. 

 

Повторение изученного за год (8 ч.) 
 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки 

предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных глас-

ных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

Чистописание. Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка (7-10 

мин). 

 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. 

 

Работа над формой букв и их соединений в словах. Написание строчных, заглавных букв по груп-

пам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, 

У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 

7) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 8) Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д. 

 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с другой разлиновкой (в одну линию). Пись-

мо букв и их соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при начертании: П, Т, 

Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Фи др.; а, у, д, з, в, б, m и др. 

 

Связное ритмичное письмо слов и предложений. 

 

Слова с непроверяемым написанием 

 

Берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, завод, 
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заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, медведица, 

молоко, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Родина, 

русский, сапоги, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фамилия, 

хорошо, ягода, язык. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

 названия букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

 правила переноса слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения тексты из 35-45 слов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 обозначать на письме мягкость согласных буквами е, ё, и,ю,яш мягким знаком (ь); 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в 

кличках животных; 

 писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов (ряд, 

воз), безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, окно); 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота, слова с 

разделительным мягким знаком (ь), слова с непроверяемым написанием, указанные в 

программе 2 класса; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж;  

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на вопрос что?; 

 устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или 

восклицательный знак в конце; 

 распознавать простое распространенное и нераспространенное предложения; 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения (3-4 предложения); 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, 

по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

  

3 КЛАСС (170 ч.) 
 

 

В 3 классе происходит формирование основных понятий курса: части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание), предложение, словосочетание, текст. Учащиеся изучают существенные 
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признаки каждого из понятий и связи между ними. На основе знаний состава слова в 3 классе 

производится формирование навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных в корне слова, а также навыков правописания приставок. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 

высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд 

других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Повторение (16 ч.) 
 

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный мягкий знак (ь) и мяг-

кий знак (ь) – показатель мягкости согласных. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт. Слова 

с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Проверка путем изменения формы слова и подбора однокоренных слов: доски — 

доска, соль — солить, площади — площадка. 

 

Предложение. Словосочетание (12 ч.). 
 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное) и 

по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены (дополнение, определение, обстоятельство). 

Связь слов в предложении. Простые распространенные и нераспространенные предложения. Точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложений. Простое распространенное и 

сложное предложение, состоящее из двух простых (распознавание и употребление). 

 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

Текст (3 ч.) 
 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж, зверёк, ёжик, колючий 

комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные 

слова в тексте. 

 

Состав слова (66 ч.) 
 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – об основе, о корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Нулевое окончание (ознакомление). Наблюдение за изменением 

формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 
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проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку — печь, 

лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. (ознакомление). 

 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-, 

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Упо-

требление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление). Разделительный 

твердый знак (ъ) в словах с приставками. Сопоставление ъ и ъ. 

 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдение за лексическим значением слов, образованных с 

помощью суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание суффиксов -оньк-, -еньк-, -очк-, -

ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват-, -ец-, -иц-, -инк- (ознакомление). 

 

Лексика. Рассредоточенная работа. 

 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в прямом 

и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова (ознакомление). 

 

Части речи (63 ч.) 
 

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

местоимения, наречия (наблюдения в течение года), числительные (наблюдения…), предлоги, 

союзы (наблюдения…). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен 

существительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по числам и падежам. 

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных 

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -we. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам 

и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точно-

го глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов. 

 

Текст. Развитие связной речи 
 

Общее понятие о видах текстов (или типах речи): повествование, описание, рассуждение – и 

стилях речи: разговорный, деловой, художественный. 

 

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по одной картине, а также на темы, 

близкие детям по их жизненному опыту (об играх, наблюдениях за природой, об экскурсиях и т. 

п.), с предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описания или 

рассуждения. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, описания 
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или повествования. Составление устных текстов-рассуждений делового стиля. 

 

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение. 

 

Повторение изученного за год (10 ч.) 
 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Воскли-

цательные и невосклицательные предложения. Простое и сложное (состоящее из двух простых) 

предложения. 

 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Части речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол. 

 

Чистописание. Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения в 

написании слов по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для 

учеников заглавных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, ли др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, 

Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных 

соединениях букв типа ол, ое, во, ел, се, од, ас, об, уе, до, ев и др. Связное, ритмичное письмо слов, 

предложений и небольших текстов. 

 

Слова с непроверяемым написанием. Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, 

ботинки, вагон, валенки, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, 

до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, здравствуй, земляника, картина, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, 

корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, крестьяне, кровать, лагерь, лестница, 

магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, 

огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, 

помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, 

спасибо, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, февраль, хоккей, 

чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 3 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

 части слова: основу, корень, окончание, приставку, суффикс; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

 

Обучающиеся должны уметы 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 

слов), включающий изученные орфограммы: безударные гласные, проверяемые 

ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные; 

разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки; непроизносимые согласные; мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных женского рода; не с глаголами; раз-

дельное написание предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, основу, выделять корень, 

приставку, суффикс (простой лексический материал); 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

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

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 
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 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом имени 

существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (знание терминов 

необязательно); 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; распознавать простое 

распространенное предложение и сложное предложение, состоящее из двух простых; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

 определять тему и основную мысль текста, в котором она сформулирована автором; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль. 

 

Кроме того, обучающимся по данной программе предоставляется возможность овладеть 

умениями: 

распознавать главное и зависимое слово в словосочетании (простой лексический материал); 

 писать изложение по коллективно составленному плану (обучающее); 

 распознавать вид текста – повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картине, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение. 

 

 
4 КЛАСС(170 ч.) 

 
 

В 4 классе происходит усложнение сформированных понятий курса: части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол), значимые части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание), предложение, текст. Ведущим направлением становится 

словоизменение (изменение по падежам имен существительных и имен прилагательных, 

изменение по лицам глаголов). На основе знаний словоизменения в 4 классе проводится 

формирование навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных 

и прилагательных, личных окончаний глаголов. Предметом усвоения при написании орфограмм 

становится совокупность действий, выполняемых в определенном порядке в целях решения 

орфографической задачи. Новым для обучающихся 4 класса является изучение предложений с 

однородными членами. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 

высказываний в устной и письменной форме; 
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 обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд 

других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Повторение (16 ч.) 
 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. Текст – повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте. 

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов. 

 

Состав слова. Основа, корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова. 

Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 

правописания гласных и согласных в корнях слов). 

 

Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) 

знаки (сопоставление). 

 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, предло-

гов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов как 

частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. 

Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в про-

шедшем времени). Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода и 

глаголов, отвечающих на вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

 

Предложение (12 ч.) 
 

Главные и второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство (общее 

понятие). Простое и сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). 

Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация 

перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с союзами и, а, но. Знаки 

препинания в простом распространенном и сложносочиненном, состоящем из двух простых, 

предложениях (наблюдение). 

 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее поня-

тие). 

 

Текст (5 ч.) 
 

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опо-

рой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в 

каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Изобразительно-выразительные средства текста. 

 

Части речи 
 

Имя существительное (48 ч.) 
 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их рас-

познавания. Несклоняемые имена существительные. 

 

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -
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мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее понятие, без термина). 

 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл из школы, 

из магазина; уехал на Камчатку, в Крым и т.п. 

 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных, 

употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

 

Имя прилагательное (33 ч.) 
 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, паде-

жам, роль в предложении. 

 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь 

имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид связи слов в сло-

восочетании (общее понятие). 

 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на ши-

пящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе. 

 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

 

Местоимение (7 ч.) 
 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения). 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая 

роль местоимений). 

 

Глагол (40 ч.) 
 

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и именами при-

лагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, 

правописание родовых окончаний. 

 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике по теме 

«I и II спряжение глаголов». 

 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные 

глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с 

помощью вопросов: что делают? {учатся), что делать? {учиться). 

 

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — 

увидел. 

 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за употреблени-

ем при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без предлогов: 

написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 
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Наречие. 
 

Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. Употребление 

наречий в глагольных словосочетаниях: летел высоко, двигались медленно и т. п. Правописание 

наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, 

интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна. 

 

Имя числительное. 

 

Роль в общении. Склонение количественных числительных в словосочетаниях типа два 

карандаша, пять дней, десять страниц и их употребление в речи. 

 

Развитие связной речи. 
 

Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и 

текста-рассуждения. 

 

Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения 

(по коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-повествование по картине, 

диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов и т. д. 

 

Особенности построения устного ответа по учебному материалу. 

 

Повторение изученного за год (9 ч.) 
 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Виды текстов. Слово – единица языка и речи. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях 

глаголов. Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени. 

 

Чистописание. 
 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по 

группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном темпе письма. 

Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способствующие формированию 

скорописи. 

 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

Слова с непроверяемым написанием 

 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь, земледелие, издалека, 

инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, 

костёр, легко, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, 

победа, портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, 

Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 4 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

 изученные части речи и их признаки; 

 признаки однородных членов предложения. Обучающиеся должны уметь: 

 находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание; 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 

слов) с изученными орфограммами (падежные окончания имен существительных и имен 

прилагательных, личные окончания глаголов, данных в учебнике по теме «I и II спряжение 

глаголов», мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа) и знаками препинания между однородными членами, соединенными без союзов и 

союзами а, но, и; 

 производить фонетический разбор слов типа лодка, школьный, площадь; 

 производить разбор слова по составу: находить в слове основу, окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); производить разбор слова 

как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; 

начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) 

форма, спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени) глаголов; 

 производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

 пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

 определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не 

сформулирована; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; 

 составлять план текста; 

 распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение и использовать их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Кроме того, обучающимся по данной программе предоставляется возможность овладеть 

умениями: 

 писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения 

(обучающее); 

 писать сочинение повествовательного характера с элементами описания (обучающее); 

 различать и использовать в устной и письменной речи предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные), по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), по структуре (распространенные и 

нераспространенные) предложения; 

 распознавать простые распространенные и сложносочиненные предложения, состоящие из 

двух простых, и осознанно применять их в речевом общении. 

 

Больше внимания уделять развитию коммуникативных умений, творческой 

самостоятельности, эмоционально-нравственных качеств личности. 
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