
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на 

уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 

и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 



 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

Рабочая программа разработана с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

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

их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика[2] 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
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согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ 

безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, 

парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 



Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 

(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 



безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).  

Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 

1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 



безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в 

предмете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе 

предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

[3]Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается 

параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, 

поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 



 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 



 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 



 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 



 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 



 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 



 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 



 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, 

-ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 



 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
6  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

1.2 Фонетика 24  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

1.3 Письмо 71  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

1.4 Развитие речи 3  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

Итого по разделу 104  

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Общие сведения 

о языке 
2   https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.2 Фонетика 6  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.3 Графика 6  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.4 
Лексика и 

морфология 
14  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.5 Синтаксис 6  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
16  1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

2.7 Развитие речи 11 1 1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330  

Итого по разделу 61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165  1 10  

https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330
https://resh.edu.ru/subject/13/1/?ysclid=InIv0j05u7564798330


 2 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке  3  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  13 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   12  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  19 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  26 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  17  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50   1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30  1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170   5  5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8


 3 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова 11  2 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  47  4 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  15  2 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  56  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  33  3 17 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170  17 26  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8


 4 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5   2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  49  5 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  19  3 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  56  6 7 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  33  3 7 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170  17 21  

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей по 

предмету отражено в календарно-тематическом планировании с учетом 

соответствующих тем, положений базового компонента программы. Распределения 

учебного времени запланированы в форме экскурсий, уроков или включены 

фрагментарно в уроки.   

1 класс 

 

№ 

НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Содержание национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

1.  104 Отрабатываем умение 

определять количество 

слогов в слове 

Определите количество слогов в названиях 

городов Челябинской области и распределите 

слова по группам. Подберите к получившимся 

группам подходящие слоговые схемы 

Карталы, Пласт, Бакал, Чебаркуль, Троицк, 

юрюзань, Магнитогорск, Снежинск, Сим. 

2.  131 Слог. Определние 

количества слогов в 

слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги.  

3.  132 Отработка правила 

переноса слов. Когда 

нужен перенос слова. 

Прочитайте, определите названия рек Южного 

Урала, которые переносить нельзя. Обсудите в 

паре варианты переноса слов из 3 слогов и 

запишите их. 

Урал, Тогузак, Миасс, Нязя, Ай, Синара, Уй, 

юрюзань, Увелька 

4.  134 Алфавит Определите, в каком порядке встретятся в 

словаре названия пушных зверей Челябинской 

области. Составьте список и поставьте в словах 

ударение. 

Лисица, хорёк, ласка, горностай, колонок, норка, 

выдра. 

5.  144 Функции букв е, ё, ю, 

я. Как обозначить на 

письме мягкость 

согласных звуков. 

Объедините в группы названия южноуральских 

рек. Предложите 2 признака, по которым можно 

распределить эти слова. 

Егоза, Теча, Зюзелга, Суроям, Атя. 

Определите, какими буквами обозначен звук [й’] в 

этих словах. 

6.  145 Когда употребляется в 

словах буква «мчягкий 

знак» (ь) 

Распределите названия рек и озер Челябинской 

области в группы по общему признаку. 

Подчеркните буквы, не обозначающие звука. 

Ольховка, Сунукуль, Биргильда, Зюраткуль, 

Теренкуль, Тесьма. 

Проверьте себя: получилось 2 группы. 

7.  146 Согласные звуки: 

систематизация 

знаний. 

Выпишите названия рек Челябинской области, в 

которых все гласные обозначают мягкость 

согласного звука. Назовите слово, которое 

начинается с мягкого согласного звука 

Коелга, Березяк, Увелька, Сим, Бишкиль, Миня, 

Янгелька, Иремель 

8.  152 Закрепление 

правописания гласных 

Выпишите слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Подберите слова к тем 



после шипящих в 

сочетаниях жи, ши  

буквосочетаниям, которые в тексте не 

встретились. 

В Ильменском заповеднике обитают летучие 

мыши, кожан и ушан. Они зимуют там, где живут 

летом. Зимой прячцтся в дуплах деревьев. 

9.  153 Гласные после 

шипящих в сочетаниях 

ча, ща, чу, щу  

10.  156 Прописная буква в 

именах собственных 

Составьте слова – названия городов Челябинской 

области. расположите их в алфавитном порядке. 

Кор              баш 

Кара             кино 

Кас               са 

Ку                 ли 

11.  160 Объяснительное 

письмо под диктовку 

слов 

Вставьте заглавную букву в названия городов 

Южного Урала. 

…иасс, …зёрск, ….роицк, …агнитогорск. 

12.  161 Объяснительное 

письмо под диктовку 

слов и предложений 

Выпишите названия городов, в которых живут 

наши земляки. Объясните, почему не все слова в 

парах записаны с заглавной буквы. 

Златоустовцы – ….., копейчане – …, саткинцы – 

…, ашинцы – …, уфалейцы – … . 

13.  164 Как составить 

предложение из 

набора слов. 

Составьте предложение с названием своего 

города 

 

2 класс 

№ 

НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Содержание национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

1.  16 Предложение как 

единица языка 

Определите границы предложений. 

Запишите текст. 

Южный Урал называют краем озер, 

большинство озер находится на севере и 

востоке области самые глубокие и красивые 

озера образовались в разломах земной коры. 

2.  18 Связь слов в 

предложении 

Составьте предложение из слов каждой 

строчки. Напишите предложения. 

на, медведи, Урале, чаще, раньше, Южном, 

встречались. 

в, много, горах, для, укромных, мест, 

Уральских, берлог. 

3.  24 Предложение: 

систематизация знаний 

Спишите предложение, подчеркните 

грамматическую основу. 

На Южном Урале турист найдет чудесные 

горные маршруты и сплавы по рекам. 

4.  33 Работаем с толковым 

словарем 

Запишите названия озер в алфавитном 

порядке. 

Тургояк, Кисегач, Еловое, Сугояк, Инышко, 

Увильды, Зюраткуль. 



5.  53 Перенос слов по слогам Сравните количество гласных звуков и слогов в 

названиях деревьев Челябинской области. 

Запишите слова в три столбика. 

Клен, рябина, ива, пихта, осина, дуб, береза, 

сосна, вяз. 

6.  54 Перенос слов по слогам: 

закрепление 

Прочитайте задания. Распределите в паре 

задания. Расскажите партнеру правило 

переноса, которое нужно применить в 

каждом из заданий.  

1. Прочитайте названия деревьев и 

кустарников Челябинской области. 

Выпишите слова с 2-3 вариантами для 

переноса слов. 

Сосна, липа, береза, осина, ольха, жимолость, 

черемуха, бересклет. 

2. Прочитайте названия растений-

медоносов Челябинской области. 

Выпишите слова, которые переносить 

нельзя. 

Липа, клен, миндаль, клевер, донник карагана 

(желтая акация), ива. 

7.  55 Различение звков и 

букв.Различение ударных 

и безударных гласных 

звуков 

Прочитайте названия поделочных и 

драгоценных камней Ильменских гор. 

Амазонит, опал, малахит, аметист, топаз, яшма, 

рубин, сапфир, корунд. 

Разделите их на слоги. Поставьте во всех 

словах ударение. Выберите одно из названий и 

подберите к нему подходящую модель. 

8.  61 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный звук 

в корне слова 

Спишите текст, выбрав нужную букву из 

набора. Обозначьте орфограмму. Докажите 

правильность своего выбора и запишите под 

текстом проверочные слова. 

Когда-то под хребтом Урала, 

С(а/о)леной свежестью полна, 

Ск(о\а)мнямизапр(а\о)сто играла 

М(а\о)рская вольная в(о\а)да. 

9.  80 Использование 

орфографического 

словаря учебника для 

определения (уточнения) 

написания слова 

Спишите в алфавитном порядке название 

птиц Челябинской области.  

Глухарь, тетерев, скворец, ласточка, дрофа, 

жаворонок, стрепет, куропатка, журавль 

(серый) 

10.  83 Гласные после шипящих 

в сочетаниях жи-ши 

Обсудите в паре, берно ли записаны в тексте 

слова, в которых есть гласные после шипящих 

согласных или сочетания чк, чн. К каким 

словам нельзя применить правило написания 

слов жи-ши? Спишите, исправьте ошибки.  

На южном урале Гарин-Михайловский написал 

повесть «Детство тёмы». Он также 

проектировал железную дорогу Уфа-Златоуст. 

11.  84 Гласные после шипящих 

в сочетаниях ча-ща, чу-

щу 



Обычно Николай георгиевичжыл в Усть-

Катаве. Но в челя-бинске он бывал чясто. 

Проверьте себя: исправлено 8 ошибок. 

12.  87 Парные и непарные по 

звонкости-глухости 

согласные звуки 

Напишите названия озер Челябинской области 

в следующем порядке: 

- слова, в которых все согласные глухие, 

- слова, в которых все согласные звонкие, 

- слова, в которых есть и глухие, и звонкие 

согласные. 

Карабай, Аргаяш, Джаланды, Иткуль, Аккуш, 

Гагарье, Ураз, Аргази, Мисяш, Куташи. 

13.  92 

 

Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

Спишите предложение, раскрыв скобки. 

Подберите и запишите несколько слов с 

двойными согласными, обозначающих названия 

видов спорта. 

Любят челябинцы свою хо(к,кк)ейную команду 

«Трактор». 

14.  94 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова 

Спишите текст. Подчеркните слова с 

двойными согласными. Подберите не менее 5 

слов с такой же орфограммой и запишите их, 

разделяя для переноса. 

С Привокзальной площади во все концы 

города отправляются вереницы трамваев и 

троллейбусов. Аэропорт связан с городом 

шоссе, по которому курсируют автобусы-

экспрессы. 

15.  99 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком  

Выпишите из текста слова с пропущенными 

буквами. Назовите слова, в которых мягкий 

знак показывает мягкость предыдущего 

согласного. Объясните употребление мягкого 

знака в остальных словах. Обозначьте 

орфограмму графически. 

В названиях озер зачастую указываются места 

обитания животных: Дунгузлы – «кабан_е», 

Тырнакул_- «журавлиное озеро», Чуртан-Кул_ 

- «щуч_е озеро», Мартышечье – озеро 

мартышей (чаек) 

16.  103 Повторение 

правописания слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова 

Выпишите слова с парными звонкими и 

глухими согласными, затем слова с 

проверяемой безударной гласной в корне. В 

скобках записывайте проверочные слова. 

Найдите слова с непроверяемой безударной 

гласной, уточните их написание в 

орфографическом словаре. 

В озерах Челябинской области водится карась. 

Он любит заболоченный пруд. В иле он 

зарывается на зиму дремать. На нерест эта 

рыба выходит весной. Тогда карась свою 

любимую грязь и тину покидает и плещется – 

играет в тепле на поверхности. 



В озере Тургояк был завезен чудской сиг. 

Северный берег этого озера называют 

«Золотой пляж». 

17.  108 Имя существительное: 

вопросы «кто?» «что?» 

Напишите слова в три столбика, соблюдая в 

каждом столбике порядок: птицы, звери, 

охраняемые растения Челябинской области. 

Назовите столбик, в котором записаны 

неодушевленные имена существительные. 

Рысь, кувшинка, синица, белка, суслик, 

родиола, волк, кукушка, сойка, ковыль, рябчик, 

снегирь, ветреница, судак, заяц-русак, 

поползень, дремлик 

18.  109 Употребление прописной 

и строчной буквы. 

Спишите стихотворение, подчеркните слова, 

написанные с заглавной буквы. Поясните, 

какое правило использовал автор при записи 

этих слов. 

В самых южных степях на Урале, 

У подножья Верблюжьей горы, 

Появился, как мне подсказали,  

Небольшой городок Карталы. 

(Е.И. Лопатин) 

19.  111 Прописная буква в 

именах собственных 

Проверьте правильность написания заглавной 

буквы в словах. Спишите предложение без 

ошибок. 

нашел первую россыпь золота на урале Лев 

иванович Брусницын. 

20.  127 Глагол Спишите предложение, применив правило 

написания частицы «не» с глаголами. 

Подчеркните орфограмму – пробел. 

(Не)описать красота наших мест, если 

(не)побывал на чарующих озерах Чебаркуль, 

Еловое, Теренкуль, Кисегач, Тургояк. 

21.  154 Части речи: 

систематизация знаний 

Составьте из данных слов предложение и 

запишите его. Подчеркните грамматическую 

основу. 

Далеко, горы, хребта, синеют, на, Уральского, 

горизонте. 

22.  160 Правописание имен 

собственных 

Прочитайте. Подумайте, в каком словаре 

можно узнать историю названия города или 

поселка. Спишите, исправьте ошибки. 

Подчеркните заглавную букву в именах 

собственных. 

Вода в кислом озере горько-соленая и резко 

пахнет серой. Озеро это необитаемо. Из 

Кислого можно печь блины. На озере увильды 

есть буковый остров. Костя и Лена живут в 

поселке берлин. Он назван так и в честь побед 

русских войск в 1813 году. 

 

 



3 класс 

 

№ 

НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Содержание национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

1.  2 Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

классе: признаки 

текста 

Расположите предложения по порядку. 

Бывал в Миасской золотой долине. Он 

знакомился в Каслях с мастерами чугунного литья. 

Приезжал Дмитрий Наркисович и в Златоуст. 

Мамин-Сибиряк уралец по рождению и по сердцу. 

Покорил одну из вершин южноуральских хребтов 

Иремень. 

2.  12 Предложение Обсудите, можно ли считать данную запись 

текстом. Определите причину трудности 

понимания такой записи. Восстановите и 

запишите текст, обозначая границы 

предложений. Наступил июнь многие птицы 

готовятся покинуть родные гнёзда это самый 

удобный момент для кольцевания все сотрудники 

Ильменского заповедника включаются в эту 

важную и интересную работу кольцевание 

позволяет установить пути перелетов и 

продолжительность жизни птиц. 

3.  16 Главные члены 

предложения 

Составьте и запишите предложение. 

Выделите грамматическую основу. щедро, 

природа, своими, Урал, богатствами, одарила 

4.  46 Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Определите корень в подчеркнутых словах. К 

каждому из этих слов подберите и запишите  

однокоренные слова, выделяя корень.  Живу я в 

глубине России, в краю озер и рудных скал. 

5.  42 Отработка способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове: правописание 

слов с двумя корнями 

Запишите словосочетания, с помощью которых 

образованы названия городов и сел. 

Долгодеревенское, Белокаменка, 

Вишневогорск, Старокамышинск, Черноречье. 

6.  70 Закрепляем 

правописание 

суффиксов и 

приставок 

Запишите предложения, раскрывая скобки. 

Поясните свой выбор графическим обозначением 

орфограммы. В выделенных словах обозначьте 

суффикс. Запишите свои слова с такими 

суффиксами. Ходит человек (по)земле Уральской, 

камешек узорчатый найдет – в сумку  (по)ходную 

спрячет. 



7.  50 Состав слова: 

обобщение 

Запишите слова-названия бабочек. 

Проанализируйте, в какую значимую часть слова 

нужно вставить недостающие буквы.  

В районе Златоуста встречаются бабочки 

крапивн_ца, перламутр_вка пол_вая, сосновый и 

лип_вый бражн_к, махаон, пеструшка таволг_вая, 

капустн_ца, боярышн_ца. 

8.  56 Закрепление способов 

проверки написания 

слов с двумя 

безударными 

гласными в корне 

слова 

Прочитайте текст. Выпишите слова с 

проверяемой безударной гласной в корне. Рядом 

запишите проверочные слова. Разберите по 

составу имена прилагательные. В Ильменском 

заповеднике гнездуют 150 видов пернатых. 

Украшением заповедника являются звери из 

семейства оленей. Чаще других у нас встречаются 

лоси, косули. Пятнистые олени завезены в 

Ильмены в 1938 году из Приморья. 

Какие же рыбы населяют заповедные водоемы 

Ильмен? Есть тут полосатый красавец окунь и 

колючий ерш, хищная зубастая щука и мирная 

рыба плотва, серебристый язь и золотистый линь, 

серебряный и золотой караси. 

9.  60 Отработка написания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Составьте и запишите предложения из слов 

каждой строчки. Обсудите в паре, какое из 

выделенных слов является проверяемым, а какое – 

проверочным.  в, области, нашей, три, озера, есть, 

Клюквенное  

    болота, клюквы, в, окрестные, славились, 

прошлом, обилием. 

10.  63 Отработка 

правописания слов с 

удвоенными 

согласными. 

Спишите текст. Объясните употребление 

двойных согласных в словах. В подчеркнутых словах 

выделите значимые части. 

Моллюски являются группой животных, 

составляющих донное население водоёмов. 

Наиболее крупным моллюском Ильменских 

водоёмов является беззубка. 

11.  81 Отработка орфограмм, 

вызывающих 

трудности 

Прочитайте. Проанализируйте, слова с какой 

изученной орфограммой отсутствуют в тексте. 

Выпишите слова с орфограммами в таком 

порядке: 

1) проверяемые безударные гласные в корне слова; 

2) удвоенные согласные; 3) безударные гласные в 

приставках С вершины горы Ай-Тулак было 

видно, как гряды гор, налезая друг на друга, 

почерневшие от лесов, уходили в даль 

Уральского хребта; плескались на солнце озёра; а 

над всем этим возвышалась, синея далеко на 

горизонте, гордыня Урала – Еремель. Всё было 



пустынно и величаво. 

 Разберите по составу выделенные слова. 

Допишите по одному слову такого же состава. 

12.  72 Разделительный 

твёрдый знак 

Спишите предложение. Найдите слово с 

разделительным твердым знаком, обозначьте 

графически условия его употребления.  

Когда началась война с фашистами, 

патриотический подъем охватил всех уральцев. 

13.  96 Падеж имён 

существительных 

Прочитайте текст. Определите падеж 

собственных имен существительных. 

Просклоняйте выделенное имя существительное. 

Возле музея у моста через Миасс установлен 

памятник первостроителям Челябинска. На 

поселение в крепость записалась 191 семья из 

Зауралья. 

14.  123 Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

Обоснуйте выбор буквы в окончаниях имен 

прилагательных. Спишите, обозначьте известные 

вам орфограммы. 

а) Тих_ озеро Инышко хранит в себе немало 

тайн. Бур_  вода озера скрывает нижн_ илист_ слой 

дна. 

б) Дно озера Зюраткуль покрывают лечебн_  

грязи. 

в) Мировую известность приобрело древн_  

поселение Аркаим. 

15.  125 Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

Выпишите словосочетания (сущ. + прил). 

Укажите число имён прилагательных. 

Задымит вдруг недалёкая речка Сим в 

ашинских лесах. То плывут туманы Миньяра. Они 

олицетворяют загадочные тайны седого  Урала. 

16.  124 Зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного 

Используя данные словосочетания, устно 

опишите озеро Тургояк.  

Уникальн_ мест_, живописные виды, целебная 

вода, песчаные пляжи, чудесное озеро, редчайший 

водоем. 

Предложите варианты написания первого из 

словосочетаний. Подумайте, от чего зависит 

выбор букв окончания имени прилагательного. 

17.  156 Род глаголов в 

прошедшем времени 

Составьте из данных слов предложение. 

Определите время, число, род глагола. Выделите 

суффикс –л-. в, Челябинска, широко, пределах, 

Смолино, раскинулось, озеро 

Запишите глагол в формах женского и 

мужского родов. Обоснуйте выбор буквы 

окончания в глаголах прошедшего времени. 



 

4 класс 

№ 

НРЭ

О 

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

1.  20 Связь между словами 

в предложении (при 

помощи смысловых 

вопросов) 

Спишите. Подчеркните все известные вам члены 

предложения. Из третьего предложения выпишите 

словосочетания, указывая в скобках вопросы. 

Графически обозначьте связь слов в словосочетаниях. 

Проплывают внизу Уральские горы с их 

каменистыми вершинами и непролазными лесами. 

Горные хребты постепенно уступают место холмистой 

равнине. Березовые леса весело соседствуют с 

зелеными полями. Десятки голубых озёр блестят под 

утренним солнцем. 

2.  25 Предложения с 

однородными 

членами: без союзов, 

с союзами а, но, с 

одиночным союзом и 

Составьте из данных слов предложение. Подчеркните 

однородные члены предложения.  

ловят, в, Смолино, рыболовы, озере, чебака, карася, 

и 

3.  27 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами 

Прочитайте текст. Проанализируйте, как связаны 

однородные члены в каждом предложении. Обратите 

внимание на повторяющиеся союзы. Обоснуйте  

постановку знаков препинания схемами предложений. 

Спишите, расставив знаки препинания. 

Челябинск не только ковал оружие победы но и 

воевал. Тысячи челябинцев сражались в танковых 

бригадах в «снежных батальонах» в десантных 

отрядах. Наши земляки были и разведчиками и 

саперами и лётчиками. 

4.  35 Простое и сложное 

предложение. Как 

отличить сложное 

предложение от 

простого 

предложения? 

Определите количество грамматических основ в 

предложениях. Сравните предложения. Объясните в 

паре при помощи схем предложений постановку 

знаков препинания.  

Справа простирается безграничная степь слева 

красуется знаменитый Карагайский бор. Рядом с 

реликтовым бором располагаются здравницы 

пансионаты детские лагеря. 

5.  53 Повторяем состав 

слова 

Объясните употребление двойных согласных в словах. 

Из первого предложения выпишите слова с двойными 

согласными и разберите их по составу. Сверьтесь со 

словообразовательным словарем. Искусство Златоуста 

впитало богатейшие традиции русских оружейников. 

Златоустовцы гордятся именем Аносова – великого 

учёного-металлурга, разгадавшего тайну булата. 



6.  62 Наречие: значение, 

вопросы, 

употребление в речи 

Спишите предложения, обозначьте над словами 

части речи. Подберите к каждому наречию имя 

прилагательное, от которого оно образовано. Быстро 

и решительно уходит уральское лето. Шуршит 

негромко золотая листва берез в рощице близ реки 

Зюзелга. 

7.  74 Особенности 

падежных окончаний 

имён 

существительных в 

именительном и 

винительном падеже 

Спишите предложения. Распределите в паре  

предложения и определите падеж выделенных имен 

существительных. Обсудите, какими членами 

предложения являются эти слова.  

а) В летопись Великой Отечественной войны много 

славных страниц вписали южноуральцы. 

б) Южноуральские розовые топазы украшают 

многие музеи страны. 

8.  79 Особенности 

падежных окончаний 

имён 

существительных в 

родительном и 

винительном падеже 

При помощи таблицы сравните падежные окончания 

одушевленных существительных мужского и 

женского рода в родительном и винительном 

падежах. Подумайте, как различать сходные формы.  

Спишите, укажите падеж имён существительных. 

Сосновый бор парка Гагарина является щедрым 

даром природы. Неповторимую красоту парку придает 

каменный карьер, заполненный водой. В её зеркальной 

глади отражаются сосны. 

9.  73 Особенности 

падежных окончаний 

имён 

существительных в 

дательном и 

предложном падеже 

Спишите. Выделите безударные окончания в 

именах существительных. Определите падеж имен 

существительных. Сравните окончания, сделайте 

вывод.  

Семен Хохряков родился в Коелге, что знаменита 

своим белоснежным мрамором. Был он шахтером, 

потом танкистом. Батальон Хохрякова всегда шёл в 

бригаде первым. 

10.  76 Правописание 

падежных окончаний 

имён 

существительных 2 

склонения 

Обсудите выбор буквы в безударных окончаниях имен 

прилагательных. Спишите предложения в таком 

порядке: имя прилагательное в форме Т.п., Р.п., П.п..  

а) Город Еманжелинск - самый южный в Челябинск_м 

угольн_м бассейне.б) Основная масса птиц поселяется 

на водоеме Ильменск__ заповедника. 

в) Река Ай известна Кургазакск_м логом, в 

котором струится чистейш_й родник. 

11.  77 Правописание 

падежных окончаний 

имён 

существительных 3 

склонения 

Составьте предложения из слов каждой строчкии 

запишите их. Поясните выбор буквы окончания в 

именах прилагательных. 

  по, Ай, течёт, области, река, Челябинск_й. 

   с, означает, башкирск_го, переводе, в, «луна», это. 



туристы,  часто, Ванюшкинск_ю писаницу, на 

скальных, посещают, берегах Ая 

12.  97 Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Подчеркните орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных. Определите род, число и падеж имён 

прилагательных. Магнитка – флагман отечественн_  

мет_ллургии. Особенно б_льшой спрос на 

магн_тогорск_  металл в _вт_м_бильн_  

промышленност_. Заво_  п_ст_вляет также бел_  

лужён_  жес_т_  для консервн_  промышленност_. 

13.  126 Настоящее, 

прошедшее и 

будущее время 

глагола 

Выпишите из текста глаголы, определите их время и 

число. Выясните, в форме какого времени можно 

указать род глагола.Убегая с земли нашей области, 

«лунная красавица» – речка Ай свою последнюю 

живописную петлю закладывает у деревушки Сикияз 

– Тамак. Река несёт свои воды мимо скальных стен, 

что смотрят на мир чёрными глазницами пещер. Слава 

об этом удивительном подземном граде разлетелась 

далеко за пределы нашего края. 

14.  161 Глагол: 

систематизация 

знаний 

Составьте и запишите предложения. Укажите 

время и число глаголов. Глагол в форме мн.числа 

измените по временам. Определите, форма какого 

времени отсутствует. Обсудите причину. Таганай, к, 

является, высоким, Юрме, ближайшим, наиболее, 

хребтом.в, ночь, лунную, на, посмотрите, 

хребет.вершинах, его, словно, на, покоится, луна, 

подставке, на.  

15.  121 Неопределенная 

форма глагола 

Спишите предложение. Древние жители Южного 

Урала наряду с охотой стали приручать диких коров, 

лошадей, овец и мотыгами возделывать землю, сеять 

различные злаки. Выпишите глаголы в неопределенной 

форме. Поставьте к каждому глаголу вопрос. 

Образуйте формы времени от глаголов «приручать» 

и «приручить». Сравните результаты, сделайте 

вывод. 

16.  146 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Спишите, заполняя пропуски.   Укажите 

спряжения и лицо глаголов, выделите безударные 

окончания. Обоснуйте выбор буквы в личных 

окончаниях глаголов. Фенологическая зима пр_ход_т 

на Южный Урал не позже второй  н_ябр_ской декады. 

Первый сне_  пр_нос_т  в лес  уд_вительно звонкую  

т_ш_ну.  И тогда пропада_т в природе  _жидан_е  

з_мы. 

      Тонкую пес_ню тян_т протяжно  б_л_шая  

с_ница. Втор_т  гаич_ка ей. А кр_сотка – лазоревка всё 



вопросы  св_и  повт_ря_т  н_певно.                     (З. 

Тюмасева) 

17.  152 Отрабатываем 

правописание 

глаголов на -ться и –

тся 

Решите орфографическую задачу. Для этого 

поставьте к каждому глаголу вопрос. Спишите 

текст. Если необходимо, впишите мягкий знак. 

На скалах тургоякских берегов возле отеля «Крутик» 

могут проводит(?)ся областные соревнования по 

скалолазанию. Зимой Миасская долина становит(?)ся 

центром массовых лыжных соревнований. Женщины 

соревнуют(?)ся в гонке на приз «Хозяйка Ильменских 

гор». 

 

 

 


