


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ с. Малышево и авторской программы М.С. 
Соловейчик УМК «Гармония» 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели курса русского языка в начальных классах: 
– создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, 

открыть ему русский язык как предмет наблюдения и изучения, пробудить 
интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей 
речи; 

– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, 
становление коммуникативной компетенции младших школьников; 

– использовать возможности языка для интеллектуального,  
эмоционального и эстетического развития ребёнка, для расширения его 
познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и 
в целом умения учиться. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
–  приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, 

освоение основных лингвистических понятий и правил из области фонетики, 
графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории 
текста (с учётом возраста учащихся и практических потребностей);  

– становление  умения выполнять разнообразные действия с языковым 
материалом (анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение),  
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
умозаключения, подводить конкретные факты языка под понятия и на этой 
основе – развитие  мышления детей,  их языковой интуиции, чувства слова, 
накопление опыта пользования языком для понимания чужих мыслей и 
выражения своих; 

– формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых 
для успешного общения в устной и письменной форме, для создания  
высказываний и  использования в них языковых средств с учётом задач и 
условий общения, для  осознания и верного решения возникающих при 
письме вопросов правописания  и в целом для контроля за качеством своей 
речи.  

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык» 
1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с  

системой языка направлено на обучение младших школьников овладению 
этим средством для осуществления более эффективного, результативного 
общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 
направленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной 
мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса; 2) пристальное 



внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) 
усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы 
языка; 4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых 
средств с учётом задач и условий общения, в целом культуре речи и 
речевого поведения; 5) обращение при обучении построению предложений и 
текстов  к реальным речевым жанрам, актуальным для практики общения 
младших школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию 
высказываний: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с 
ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, средством межнационального общения, родным языком 
русского народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми 
русского языка, обучение его умелому использованию в процессе общения 
нацелено на осознание каждым ребёнком богатых возможностей языка для 
выражения мыслей и чувств  и тем самым – на воспитание у школьника 
уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так 
изучение языка рассматривается как средство формирования у учащихся 
языкового самосознания как элемента гражданственности. 

3. 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; освоение русского языка способствует развитию 
мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, 
интеллектуальных и творческих способностей.  Значением учебного 
предмета «Русский язык» определяется его ведущее место в системе общего 
образования младших школьников. 

 
Место предмета «Русский язык» в учебном плане  и структура 

курса 
Систематический курс русского языка начинается  в последние 3 

месяца 1-го класса. На него отводится 560 часов (по 5 часов в неделю): 50 
часов в 1-м классе и по 170 часов во 2-м, 3-м и 4-м.  

Предмет «Русский язык» в систематическом курсе представлен  
следующими содержательными линиями: 

– основы лингвистических знаний о языке (в области фонетики, 
графики, морфемики, грамматики) и формирование языковых умений; 

– основы речеведческих знаний и развитие речи (совершенствование 
речевой деятельности); 

– основы знаний по орфографии и пунктуации, становление 
орфографических и элементарных пунктуационных умений. 
 

Результаты освоения программы по русскому языку 
выпускниками начальной школы 

Личностные результаты:  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 результаты 
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 результаты освоения курса русского языка:  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, 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 ступени начального 

общего образования 
(Общая характеристика) 

 
Систематический курс 

Речь. Развитие речи 
Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть 

понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  
разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности оформления 
мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильность и 
точность как важные качества  хорошей речи. Правильное использование, 
произношение и написание слов, выбор  средств языка  с учётом ситуации и 
задач общения, стремление точнее передать свою мысль – проявление 
культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном 
языке; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. 
Тема  и основная мысль  как стержень текста. Требования к хорошему 
тексту,  правила  его обдумывания и улучшения после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 
построения.  Предложения со значением оценки чего-либо;  особенности их 
построения.  Роль и место таких предложений  в тексте, выражение в них 
главной мысли.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и 
рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения 
(слова:  по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 
выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и 
воспроизведение). 

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и 
способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 
Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как 
письменный  пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, 
добавления в текст собственных суждений.  Представление о сжатом 
изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 
построения,  выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, 
телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка 
(этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 
Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, 



рисунков, собственного опыта, наблюдений); работа над  улучшением своих 
текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, 
точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение 
понятия «сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и 
последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и 
корректировкой написанного текста.  

 
Фонетика  
Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по 
твёрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный 
по глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их 
последовательности; установление количества звуков, их различение;  
элементарная транскрипция (без использования термина) как способ 
обозначения звукового состава слова. Деление слов на слоги.  

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика 
Буквы как значки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Обозначение звука [й,] разными 
способами, освоение использования при обозначении звука [й,] 
разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь 
для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й,], с 
непроизносимыми согласными. 

Полный фонетико-графический анализ слова. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки. 
Алфавит: названия букв и их последовательность; использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками. 
 
Состав слова (морфемика) 
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе 
слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы 
(лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух значениях 
слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого 
способами действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, 
синонимов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок., 
работа над правильностью их употребления, над соответствием отдельных 
приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о 



значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием 
этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

 
Лексика1 
Слово и значение его основы (лексическое), осознание важности 

понимания этого значения слова; выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  
Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 
(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в 
речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и переносном 
значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 
отдельных слов и выражений. 

 
Морфология 
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на 

который отвечают слова, способами изменения.  Деление  частей речи на 
самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о 
понятии «начальной форма», об окончании как выразителе одного из 
значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. 
Собственные имена: их значения и написание. Значение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода; использование 
словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён 
существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по 
числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для 
этого способом действия.  Различение падежных и смысловых вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му 
склонению. Морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых 
имён существительных (пальто, метро и др.),  при изменении некоторых 
имён существительных (рот –  рта, лоб – на лбу и др.), при образовании   
форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, 
ёж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: 
учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как 
правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная 
зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам; наблюдения за изменением имён прилагательных  
на –ий, -ья,  -ин. Использование имён прилагательных в речи для повышения 
её точности и выразительности.  Морфологический анализ имён 
прилагательных. 

                                                
1 Изучается в разных разделах курса 



Имя числительное, назначение в речи; общее представление о 
количественных числительных.  Знакомство с изменением по падежам 
количественных числительных, особенностями изменения сложных и 
составных (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Осознание сходства имён существительных, имён прилагательных и 
имён числительных, составляющих группу имён.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Знакомство с 
личными местоимениями, их назначением, значениями местоимений 1-го, 2-
го, 3-го лица;  овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с 
предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для 
устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного 
употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая 
форма как начальная форма глагола; овладение способом её нахождения. 
Различение глаголов, отвечающих на  вопросы «что делать?» и «что 
сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; 
две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения 
глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего 
времени  по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – 
бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием  форм настоящего 
времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 
выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями 
этой  части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос 
«Как пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном 
порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как  служебные части речи.  
Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений.  Назначение и 
правильное использование союзов и, а, но; значение и использование 
частицы не с глаголами. 

Синтаксис 
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более 

точного называния предмета, признака,  действия. Знакомство со строением 
словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов 
словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми 
значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 
время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? 
где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 



существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени 
существительного другому имени существительному или глаголу.  

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. 
Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи 
(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, 
надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; 
поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  
понятии «член предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 
оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 
телефону. Способы  построения предложений при ответе на вопрос 
«Почему?». Практическое освоение  побудительных  предложений  с 
выражением совета, просьбы, пожелания,  требования;  особенности их 
произнесения;  оформление предложений со словом  пожалуйста    в 
письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) 
как его основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Общее представление о видах второстепенных членов предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство;  Разграничение  
распространенных и нераспространенных предложений. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, 
признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом 
уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и 
составление; использование союзов и, а, но.  

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте 
(простые случаи). 
 

Орфография и пунктуация  
Осмысление сущности понятия «орфограмма» (применительно к 

большей их части): необходимость  выбора буквы для обозначения  звука. 
Освоение признаков наиболее распространённых орфограмм: для гласных – 
положение без ударения, для парных по глухости-звонкости согласных – 
положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных и 
[в,в,].   На основе этих знаний формирование орфографической зоркости. 

Освоение записи с пропуском букв на месте орфограмм (с «окошками») 
как способа  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от ошибок. 
Овладение различными способами решения орфографических задач в корнях 
слов, в приставках и суффиксах (в предусмотренном объёме), в окончаниях  
имён существительных и имён прилагательных;  приобретение опыта 
использования орфографического словаря. Освоение технологии проверки 
написанного. 

Овладение следующими правилами правописания: 



 прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 перенос слов 
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением (в 

безударном положении сначала действует правило выбора буквы 
безударного гласного); 

 наличие/отсутствие ь для обозначения мягкости согласного звука 
в положении перед другим согласным (в том числе в сочетаниях 
чк, чн, чт, щн); 

 обозначение безударных гласных в корне слова; 
 обозначение орфограмм на месте парных по глухости-звонкости 

согласных; 
 обозначение непроизносимых согласных звуков; 
 обозначение орфограмм на месте непроверяемых безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных (в пределах 
изученного); 

 обозначение гласных и согласных в неизменяемых при письме 
приставках и суффиксах; 

 написание разделительных знаков – ь и ъ; 
 написание суффиксов –ек – -ик; 
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без 

ударения; 
 написание ь после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, мяч); 
 обозначение  безударных гласных в падежных окончаниях имён 

существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -
ия, -ов, -ин) 

 обозначение безударных гласных в окончаниях имён 
прилагательных; 

 обозначение безударных гласных в родовых и личных окончаниях 
глаголов; 

 раздельное написание не с глаголами;  
 написание ь в неопределённой форме глагола; выбор написаний:         

-ться или -тся; 
 написание ь в форме 2-го лица единственного числа; 
 знаки препинания в конце предложения; 
 знаки препинания при однородных членах (в изученном объёме). 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит 
готовность учащихся к дальнейшему образованию; ученики достигнут 
необходимого уровня их лингвистической подготовки и речевого развития, 
который включает: 

– достаточный уровень знаний о языке и речи, умение использовать 
знания в различных ситуациях; умение осуществлять поиск информации в 



(учебнике, в объяснении учителя, в дополнительной литературе), 
анализировать её и использовать для решения  практический задач; 

– умение участвовать в диалоге, в общей беседе,  учитывая при этом 
ситуацию общения и соблюдая правила речевого поведения; составлять 
несложные устные и письменные монологические тексты с учётом задачи 
речи; 

– умение обнаруживать при письме орфограммы,  осознавать их как 
орфографические задачи и решать освоенными способами: с помощью 
изученных правил, орфографического словаря или на основе других 
источников; 

– общеучебные умения (универсальные  учебные действия), 
свидетельствующие об определённой учебной самостоятельности 
школьников (о наличии учебных мотивов,  о способности принимать 
учебную задачу, выбирать и выполнять тот или иной способ её решения, 
осуществлять контроль за своими действиями),  о достаточных 
познавательных интересах учащихся. 

 
 

Материальное обеспечение данной программы 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся: 

                        (Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)  
 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К 

тайнам нашего языка» для 1 класса.  
 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь с печатной основой к 

учебнику «К тайнам нашего языка»  для 1 класса. 
 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К 

тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В  2 ч.  
 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику 

«К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях   
 Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1: Тренировочные  задания; ч. 2: Контрольные задания. 2010 
 Пособия  для учителя  (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 
 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина 

О.Е. Поурочные методические рекомендации к букварю «Мой 
первый учебник» и прописям «Хочу хорошо писать» 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к 
учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) 
класса. Электронная версия на сайте издательства. 

 
 
Календарно-тематическое планирование (приложение) 
 
 
 


