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         Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, на основе  Примерной программы начального 

общего образования  для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы для общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

«Русский язык». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

         Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая 

технология.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; 

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

-обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

-определять количество букв и звуков в слове; 

-писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

-ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

-списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

-находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Содержание 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

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

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 



говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  



Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (50 ч) 

            Наша речь. Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над 

особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная 

речь». 

      Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее представление о тексте и 

предложении как единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений в 

устной речи и на письме. Составление предложений. Запись предложений после их 

предварительного анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о признаках 

текста, теме текста. Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее представление). Оформление 

предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, сказки) по 

рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких предложений из 

составленного текста. 

      Слова, слова, слова... Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и 

действий предметов (общее представление), слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др. 

Тематические группы слов. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, синонимов и антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые 

слова: слова благодарности, слова приветствия, слова прощания. Знакомство со словарями 

учебника. 

      (Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в 

процессе изучения всего программного материала по русскому языку.) 
      Слово и слог. Ударение. Различие слова и слога как минимальной произносительной 

единицы. Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 

Ударение (общее представление). Словообразующая и смыслоразличительная функция 

ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Ударные и безударные слоги. 

Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над 

правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, красивее, магазин, 

строчная (буква), повторить, щавель и др. Знакомство с орфоэпическим словарем в 

учебнике. 

      Звуки и буквы.  Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в 

период обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

      Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок букв 

русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях русского языка и словарях учебника.  

      Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков в слове. Распознавание гласных звуков по их признакам. Слогообразующая 



роль гласных звуков. Упражнение в произношении гласных звуков. Определение «работы» 

гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. 

      Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение над обозначением гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах слов. Общее представление о правиле обозначения 

буквой гласного звука в словах. Особенности проверочных и проверяемых слов. 

Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 

Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Знакомство с орфографическим 

словарем русского языка и орфографическим словарем учебника. Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Распознавание согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении согласных 

звуков и в правильном назывании букв, обозначающих согласные звуки. Двойные 

согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, суббота, касса, ванна, 

Алла и др. Звук [й’] и буква «и краткое». 

      Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и 

мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. 

Наблюдение над словами, в которых количество звуков не совпадает с количеством букв 

(маяк, юла). 

      Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на письме 

мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. Звуко-буквенный анализ 

слов типа конь, письмо. 

      Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков. Парные и непарные 

звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и непарные согласные 

звуки. Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков 

буквами на конце слова. Общее представление о правиле обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука. Особенности проверочных и проверяемых слов. 

Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова. 

      Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, обозначающие 

шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и правильном произношении 

шипящих согласных звуков в слове. 

      Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто 

употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч. 

      Ознакомление с правилом написания ударных гласных после шипящих в 

буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с данными 

буквосочетаниями. 

      Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с одной строки 

на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо). 

      Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, отчества людей, 

клички животных, названия городов, рек, деревень, улиц, площадей). Упражнение в 

правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к собеседнику. 

      Повторение. 

Слова с непроверяемыми написаниями: Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, 

деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, 

пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, 

учитель, учительница, хорошо, язык. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Обучение грамоте (обучение письму) – 115 часов: 

Добукварный период – 17 часов; 

Букварный период – 76 часов; 

Послебукварный период – 22 часа. 

Русский язык – 50 часов 

 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Наша речь 2 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 3 

3 Слова, слова, слова … 4 4 

4 Слово и слог. Ударение. 6 6 

5 Звуки и буквы. 34 34 

6 Повторение 1 1 

Всего  50 50 

 

Календарно – тематическое планирование прилагается.



 


