
 

 

 
 

 



                                    

 

Аннотация  

к рабочей программе  

 

  Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования обучающихся, поэтому назначение данного курса состоит 

в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели: начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного 

отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность обучающихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

 

Задачи: Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

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

организации лингвистического образования  обучающихся. Это проявляется в следующ 

их задачах: 

-освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам:  от мотивации и постановки 

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

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению  

контролировать  выполняемые действия  и их результаты.  

 - освоение комплекса универсальных учебных действий.  

     -знакомство учащихся с основными единицами языка и законами их  
употребления;  
   -формирование механизма плавного правильного слогового чтения с 

постепенным переходом к чтению целым словом;  
   -освоение детьми графической системы языка и каллиграфических 
навыков;  

   -развитие речи и лингвистических способностей первоклассников;  

     - начальное литературно-эстетическое развитие учащихся. 

   -осознание языка как средства  общения, а себя как языковую личность;  

 - приобретение умении я разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  

коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также  полноценно понимать чужие.  

  

 

Общая характеристика предмета   
Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К 

тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: 

освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

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



последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты. 

 Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно 

целое. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического 

мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

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

потребности и уме- 

ния пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями 

как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать 

свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета 

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

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

отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, 

умения общаться в устной и письменной форме. 

 Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно 

владеют. 

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

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

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

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

 В основу обучения языку, речи и правописанию положена система 

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

средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно 

пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также 

полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных 

учебных действий. 

 Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

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

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

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение 

большей части разделов и тем курса в соответствии с программой направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение 

орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять 

написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих 

неясность речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь 

как можно лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё 

поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи сопровождается 

пристальным вниманием к значению языковых единиц 

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

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

организуется- последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только 

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

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

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

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

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



через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с 

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

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

 Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и 

организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа 

обучения, в частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, 

предусмотрено системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической 

зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на 

основе фонемного принципа русской орфографии. 

 Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

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

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

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

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

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество 

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

техники чтения и каллиграфии начинают формироваться и более общие предметные 

умения – читательские, языковые, речевые. 

 Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

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

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и соответственно серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости. 

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 

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

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 

курса русского языка. 

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

внимания находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово», 

«звук», «буква». 

 В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по 

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

и словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 

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

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

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

положен функциональный признак. 

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

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

закрепить фонетические и графические умения. Для практического использования 

вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении вопросов графики 

большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для формирования умения 

пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

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

выражением «опасное при письме место». 

 Особенности в решении вопросов развития речи: 

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

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. 

Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по 

отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, 

над правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается 

последовательное формирование коммуникативных УУД. 

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



воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

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

и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

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

ребёнка самостоятельно замечать 

незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 

 В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование 

знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), 

регулятивных и познавательных УУД, формируются предусмотренные программой 

личностные качества. 

 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностными результатами изучения предмета  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   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. 

Предметные результаты изучения курса «Обучения грамоте» 

Ученик научится:  

При участии учителя: 

В области речи, речевой деятельности: 
– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, 



понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; 

– спрашивать о значении незнакомых слов; 

— соблюдать  основные  правила общения  на уроке,  пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

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

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’]; 

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

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

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 
• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

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

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую 

сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук 

[й’]; 

• обнаруживать  по   освоенным   признакам   имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв  гласных  в  ударных  слогах  жи–ши, ча–ща, 

чу–щу; 

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

(орфографическое); 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

При участии учителя: 

В области речи, речевой деятельности: 
• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в 

темпе, близком к  темпу  устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса  (интонацию),  мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или 

главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность 

предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при 

этом основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, 

обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

• строить   небольшие   монологические   высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать 

интонацию, с которой каждое произносится, определять нужный знак препинания 



для её обозначения; 

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

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

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 
• при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей 

буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

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

их твёрдость или мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по 

освоенной технологии, проверять написанное. 

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.  

  

 

II.  Содержание учебного предмета   

«Обучение грамоте» 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной 

речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при  восприятии на 

слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей 

жизни. 

Предложение и слово  

Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в устной и 

письменной речи.   

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 

составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги.  



Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового состава 

слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков.  Установление 

последовательности и количества звуков в слове.    

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

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  

смыслоразличительная роль звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  как способы 

обозначения звука [й
,
].  Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й

,
] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого.  Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 

выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение).  Освоение необходимых при письме движений, развитие 

мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 

координации движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 

букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с 

правилом  выбора  соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических требований, правил   оформления записей. Формирование 

элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов 

по слогам; освоение пунктуационного оформления  конца предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное 

обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости.   

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Язык и речь.  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. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и  

письменного оформления. Способы проявления вежливости в письменной речи, в том 

числе при обращении.  Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Слово. Группы слов: слова-названия  людей, животных, вещей и т.д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные  имена. 

 Звуки русского языка. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и 

непарные (обобщение). Элементарная транскрипция  (термин не употребляется) как 

способ обозначения звукового состава слов.  

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Буквы русского языка. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. 

Алфавит: названия букв и их последовательность;  использование алфавита  в словарях.  

Звуки и буквы. Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных  буквами 

гласных и  ь;  способы обозначения звука  [й’]  буквами е,ё,ю,я; й (обобщение). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой 

мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов,   ударные слоги  жи-ши, ча-ща, 

чу-щу; безударные гласные  звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов 

и перед другими  парными по глухости-звонкости.  Способы нахождения «опасных мест» 

и их указание в записанном тексте. 

1. Овладение 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. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 

для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления 

погрешностей. Состав  и последовательность действий списывания и письма под диктовку 

III.   Тематическое планирование  

Раздел Тема Количество 

часов  

Обучение 

грамоте(письмо)

115ч 

 Добуквенный 

период 

Правильная посадка, положение ручки, разлиновка 

прописи. Штриховка и разные ее виды. Секрет 

наклонного письма. Элементы букв. Квази - письмо 

предложений с делением на слова.  Квази - письмо слов и 

предложений с указанием в слоговых схемах ударных и 

безударных гласных. Виды соединений элементов букв - 

нижнее, верхнее. среднее. 

22  

Основной период Первые буквы гласных звуков Аа - Оо, Ии - ы, Уу - Ээ. 

Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Лл, Мм, 

Нн, Рр. Алгоритм списывания. Буквы парнных по 

глухости - звонкости согласных звуков Сс, Кк, Тт, Вв, 

Пп, шш. Обозначение Ударного гласного звука / ы/ в 

сочетании с "ши". Буквы , обозначающие мягкость  

согласных: и, я, е, ю, ь. "Опасности письма" на месте 

безударных гласных. Буква й, непарные по глухости - 

звонкости согласные звуки и их буквы. Буквы парных по 

глухости - звонкости согласных звуков: З з - С с, Б б - П 

п, Г г - К к, Д д - Т т, В в Ф ф, Ж ж - Ш ш."Опасности 

письма" на месте парных по глухости - звонкости 

согласных ( на конце слова). Правописание ударных 

сочетаний "жи - ши". Рассуждаем и пишем. "Опасности 

письма" на месте парных по глухости - звонкости 

88  



согласных (перед согласными). "Опасности письма": "ча 

- ща, чу - щу". Новая "работа" знакомых букв Е е, Е е, Ю 

ю, Я я. Разделительные знаки - ь и ъ. 

Завершающий 

период 

 Алфавит. Умение писать.  5 

                             Русский язык (49ч)  

Язык и речь Знакомство с учебником русского языка. О нашей речи. 

Какие бывают слова? Разные языки: родной и 

иностранные. Речь устная и письменная. 

16 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Звуки русского языка. Буквы русского языка. Звуки и 

буквы. "Как работают буквы?" Что значит правильно 

писать? 

25 

Язык. Речь. 

Практика речевой 

деятельности. 

Записки. Как пишут письма и телеграммы? 

Поздравления. Перелистаем учебник. 

8 

 

 

 

 

 


