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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности первой ступени общего образования

Начальная школа — самоценный, принципиально новый
этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в
образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо�
действия с окружающим миром, изменяется социальный статус
и увеличивается потребность в самовыражении.

С поступлением в школу ребенок впервые реализует обще�
ственно значимую и социально оцениваемую учебную деятель�
ность, направленную на усвоение системы научных понятий. Все
отношения учащегося с внешним миром, в семье и вне школы
определяются его новой социальной позицией — позицией
школьника. Учитель выступает как носитель социальных норм,
правил, критериев оценки и контроля, обязательность которых
диктуется их общественным характером. Отношения со свер�
стниками строятся как отношения учебного сотрудничества.

Содержание и формы организации учебной деятельности
проектируют определенный тип сознания и мышления учащего�
ся. Усвоение ребенком системы научных понятий является ба�
зой для формирования теоретического отношения к действи�
тельности и развития теоретического мышления и основ теоре�
тического сознания. Центральной линией развития выступает
интеллектуализация и формирование произвольности всех пси�
хических процессов. Центральными новообразованиями явля�
ются: преобразование восприятия в наблюдение; словесно�
логическое мышление, вербальное дискурсивное мышление;
развитие логической произвольной смысловой памяти; произ�
вольное внимание; письменная речь; произвольная речь с уче�
том цели и условий коммуникации, а также анализ, рефлексия,
планирование (реализация внутреннего плана действий), спо�
собность к генерализации отношений в образной форме в
восприятии.

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем
временем, когда создавалась ныне действующая система обра�
зования. В первую очередь изменилась социальная ситуация
развития детей нынешнего века:

— Резко возросла информированность детей. Если раньше
школа и уроки были основными источниками получения ребен�
ком информации о мире, человеке, обществе, природе, то се�
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годня СМИ оказываются существенным фактором формирова�
ния картины мира у ребенка. Расширение кругозора, рост эру�
диции, получение новых знаний о природе и обществе — не�
сомненное преимущество современных детей. Однако увеличе�
ние объема информации, воспринимаемой детьми, порой
сопряжено с негативной стороной информационного взрыва.
Информация часто бессистемна, чрезмерна и не учитывает воз�
растных и психологических особенностей ребенка. Информаци�
онная среда нередко оказывается агрессивной и представляет
прямую угрозу психологической безопасности ребенка, его лич�
ностному развитию. Однако негативные следствия информаци�
онного шока не должны заслонять позитивный развивающий
потенциал информационной среды. Нельзя игнорировать или
недооценивать то обстоятельство, что у современных школьни�
ков появились новые возможности — информационный потен�
циал Интернета; дистанционные формы обучения, включая 
диалогические; виртуальные конференции для обсуждения 
интересующих их вопросов. Однако можно говорить о том, что
сегодня в системе школьного обучения потенциал информаци�
онных технологий полностью не реализован.

— Современные дети относительно мало читают, особенно
классическую художественную литературу. Телевидение, филь�
мы, видео вытесняют литературное и смысловое чтение. Непо�
средственным следствием низкой культуры чтения становятся
трудности обучения в школе, связанные с невозможностью
смыслового анализа текстов различных жанров; несформиро�
ванность внутреннего плана действий; трудности развития 
логического мышления и воображения. Невостребованным ока�
зывается богатство мировой художественной литературы, 
возникает угроза прерывания канала передачи духовного нрав�
ственного опыта от поколения к поколению. Как и в эпоху борь�
бы с неграмотностью, лозунгом современной школы, к сожале�
нию, становится требование «научить ребенка читать» — читать
целенаправленно, осмысленно, творчески.

— Происходит постепенное вымывание дошкольных видов
деятельности и замещение их занятиями учебного типа, кото�
рые не могут в полной мере создать условия для формирова�
ния психологических способностей ребенка, обеспечивающих
готовность к школьному обучению. Сюжетно�ролевая игра не
занимает в жизни дошкольника подобающего ведущей деятель�
ности места, что приводит к трудностям развития произволь�
ности поведения, символического образного мышления, моти�
вационной сферы, не обеспечивая психологической  готовнос�
ти к обучению в школе. День младшего школьника расписан по
минутам: уроки в школе, бассейн, языки, хореография, музы�
кальная школа, фигурное катание… Тревогу вызывает односто�
ронняя ориентация взрослых — родителей и педагогов — на 
усвоение ребенком знаний, умений, навыков, т. е. исключитель�
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но на умственное развитие в ущерб духовно�нравственному
воспитанию и личностному развитию.

— Для жизнедеятельности современных детей характерна
ограниченность общения со сверстниками. Для многих оно ста�
ло «роскошью». Дворы и дворовые коллективы как особая
детская субкультура постепенно исчезают. Игры, совместная
деятельность и сотрудничество со сверстниками часто оказы�
ваются недоступны для младших школьников. Это обстоятель�
ство значительно затрудняет усвоение детьми системы мораль�
ных норм и нравственных принципов, препятствует форми�
рованию коммуникативной компетентности, эмоциональной 
отзывчивости.

— Большинство современных детей, в отличие от детей
прошедшего XX в., не участвуют в деятельности детских и под�
ростковых общественных организаций и соответственно лише�
ны возможности приобрести опыт лидерства и работы в ко�
манде, сотрудничества и взаимопомощи, работы на социаль�
ное благо и благо своего товарища, близких людей.
Альтруисты вырождаются, нормы помощи нуждающемуся,
щедрости зачастую оказываются неосвоенными современными
детьми и подростками.

— Наблюдается поляризация детей по уровню умственного
и познавательного развития, сформированности познаватель�
ных интересов и инициативы. Наряду с ростом удельного веса
группы одаренных и способных детей все большее число ребят
попадают в категорию группы риска — детей «со специальными
нуждами», «интеллектуально пассивных», «часто болеющих»,
детей «с трудностями обучения», и просто трудных и проблем�
ных детей. Повышенная уязвимость детей и подростков группы
риска требует совершенствования образовательного процесса с
учетом необходимости социальной и психолого�педагогической
компенсации трудностей развития.

— Сегодня дети и подростки более открыто выражают и 
отстаивают свое мнение, испытывают сомнение в авторитетах,
готовы к принятию нового опыта и исследованию мира. Вмес�
те с тем нередко наблюдается снижение доверия к миру, дети
и подростки чаще испытывают чувство враждебности, тревоги,
неуверенности.

— Процессы глобализации и роста национального самосо�
знания оказывают неоднозначное воздействие на современных
детей, способствуя как формированию гражданской и этничес�
кой идентичности и толерантности в общении, так нередко и
детской враждебности к «чужим» и непохожим на себя.

Образование в начальной школе является базой, фундамен�
том всего последующего обучения. В первую очередь это каса�
ется сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Не секрет, что в 
прошлом главной целью начального образования считали обу�
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чение чтению, письму, счету, а критерием успешности — уро�
вень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образо�
вание закладывает основу формирования учебной деятельнос�
ти ребенка — систему учебных и познавательных мотивов, уме�
ние принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат. Именно начальная ступень школьного обучения
должна обеспечить познавательную мотивацию  и интересы
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности учения с учителем и одноклассника�
ми, сформировать основы нравственного поведения, определя�
ющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.

Важным условием развития детской любознательности, по�
требности самостоятельного познания окружающего мира, по�
знавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стиму�
лирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, об�
суждение разных мнений, предположений, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены усло�
вия для развития рефлексии — способности осознавать и оце�
нивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять свое
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важней�
шее качество, определяющее социальную роль ребенка как уче�
ника, школьника, направленность на саморазвитие.

Особенностью содержания современного начального обра�
зования является не только ответ на вопрос, что ученик должен
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ�
сальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо�
собность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Таким образом, наряду со знаниевым компонентом (функцио�
нальной грамотностью младшего школьника — умением читать,
писать, считать), в программном содержании обучения пред�
ставлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти ба�
ланс теоретической и практической составляющих содержания
обучения. Кроме этого, определение в программах содержания
тех знаний, умений и способов деятельности, которые являют�
ся надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, при�
близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредмет�
ность в отборе содержания образования, обеспечить интегра�
цию в изучении разных сторон окружающего мира.

В младшем школьном возрасте продолжается социально�
личностное развитие ребенка. Этот возрастной период характе�
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ризуется появлением достаточно осознанной системы представ�
лений об окружающих людях, социальных и межличностных от�
ношениях, о себе, о нравственно�этических нормах, на основе
которых строятся взаимоотношения со сверстниками  и взрос�
лыми, близкими и чужими людьми. Самооценка ребенка, оста�
ваясь достаточно оптимистической и высокой, становится все
более объективной и самокритичной. Уровень сформирован�
ности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор�
ческой, художественно�эстетической и коммуникативной дея�
тельности школьников. Это определило необходимость выде�
лить в примерных программах не только содержание знаний, но
и содержание видов деятельности, которое включает конкретные
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше�
ния жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ дает основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной на�
правленности процесса образования младших школьников.

В основу разработки примерных программ начального об�
щего образования положены Требования к результатам освое�
ния основных общеобразовательных программ и Требования к
результатам начального общего образования.

Примерная программа служит ориентиром для разработчи�
ков авторских программ и позволяет на ее основе выбирать
конкретные направления в разработке авторского курса и опре�
делять акценты в освещении отдельных вопросов, реализовы�
вать этнокультурные традиции, включать дополнительные дос�
тупные учащимся технико�технологические приемы, виды работ
на основе одного из предложенных содержательных вариантов
(тематического планирования) или составления собственного.

Примерная программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой определяются цель

изучения названного предмета на этой ступени обучения, мес�
то данного курса и его вклад в решение основных педагогичес�
ких задач, особенности содержания и организации учебной де�
ятельности школьников; 

— основное содержание обучения, включающее перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы
для ознакомления, способствующие расширению кругозора
младших школьников. Материал тем не является обязательным
для усвоения (дается учителем исходя из уровня подготовлен�
ности и типа работы учеников) и не выносится в требования,
предъявляемые к учащимся;

— три варианта тематического планирования, в которых да�
но ориентировочное распределение учебных часов по крупным
разделам курса, а также представлена характеристика деятель�
ности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— планируемые результаты обучения.
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Тематическое планирование по каждому предмету пред�
ставлено тремя вариантами.

По русскому языку и литературному чтению первый ва�
риант ориентирован на обучение в школе с русским (родным)
языком обучения, второй вариант — с родным (нерусским) язы�
ком обучения, третий вариант — на хорошо подготовленных
учащихся в классах гуманитарной направленности, расширен�
ным литературоведческим компонентом.

Математика представлена базовым вариантом и двумя 
ариантами с расширенным изучением некоторых разделов кур�
са. Первый вариант планирования не только обеспечивает дос�
таточную для продолжения образования предметную подготов�
ку, но и расширяет представления обучающегося о математи�
ческих отношениях и закономерностях окружающего мира.
Усиление геометрической направленности курса математики во
втором варианте планирования способствует более углублен�
ному рассмотрению вопросов, связанных с геометрией. Второй
и третий варианты тематического планирования углубляют 
интеграцию курса математики с другими учебными предмета�
ми. Третий вариант планирования ориентирован на развитие у
обучающихся умений работать с информацией.

Окружающий мир также представлен тремя вариантами.
Первый вариант представлен под условным названием «исход�
ный». Второй вариант предназначен для детей, ориентирован�
ных на естественно�научную направленность. Третий — для де�
тей с гуманитарной направленностью с расширением социаль�
но�гуманитарной или историко�обществоведческой составляющей.

Технология представлена следующими вариантами под 
условными названиями: первый — «Человек, технология и окру�
жающая среда. Дом и семья» (с преимущественным акцентом
на связи с учебным предметом «Окружающий мир»); второй —
«Человек, технология и искусство» (с преимущественным акцен�
том на связи с учебными предметами «Изобразительное ис�
кусство», «Литературное чтение», «Музыка»); третий — «Чело�
век, технология и техническая среда» (с преимущественным 
акцентом на связи с учебными предметами «Математика» и
«Информатика»).

Планируемые результаты освоения основных образо-
вательных программ начального образования по отдель-
ным предметам можно рассматривать как мостик между Тре�
бованиями стандарта и учебным процессом. В них акку�
мулируются все три группы результатов (предметные, надпред�
метные и личностные) применительно к процессу организации
изучения того или иного учебного предмета. Планируемые ре�
зультаты обучения могут представляться в обобщенной и тех�
нологической (табличной) формах. Основными адресатами
обобщенной формы выступают авторы программ и учебников,
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разработчики контрольно�измерительных материалов и другие
категории специалистов. Технологическая форма представления
планируемых результатов имеет характер инструктивно�методи�
ческого документа, призванного ориентировать деятельность
учителя. При разработке технологической формы была пред�
принята попытка:

# отразить возрастные особенности младших школьников в
процессе познания через выделение и конкретизацию с по�
мощью учебных задач основных этапов освоения учебного ма�
териала;

# реализовать интегрированный подход через установление
методологического, содержательного, технологического един�
ства процессов обучения отдельным предметам;

# включить информационные и коммуникационные техно�
логии во все изучаемые предметы как общую образовательную
технологию.

В примерных программах представлены планируемые ре�
зультаты по следующим предметам начальной школы: «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий
мир», в технологической (табличной) форме. В таблицах дают�
ся только примеры планируемых результатов по отдельным час�
тям курсов. Материал таблицы может служить ориентиром при
разработке программы по всему курсу.

Планируемые результаты по всему содержанию курсов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру�
жающий мир» будут опубликованы в отдельных изданиях.

В конце сборника даются рекомендации по внеурочной
деятельности учащихся, связанной с изучением предметов.



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Пояснительная записка

Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс

русского языка реализует познавательную и социокультурную
цели:

# познавательная цель предполагает формирование у уча�
щихся представлений о языке как составляющей  целостной на�
учной  картины мира, ознакомление учащихся с основными по�
ложениями науки о языке и формирование на этой основе зна�
ково�символического и логического мышления учеников;

# социокультурная цель изучения русского языка включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся – раз�
витие устной и письменной речи, монологической и диалоги�
ческой речи, а также навыков грамотного, безошибочного пись�
ма как показателя общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского
языка в начальной школе необходимо решение следующих
практических задач:

# развитие речи, мышления, воображения школьников,
умения выбирать средства языка в соответствии с целями, за�
дачами и условиями общения;

# освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;

# овладение умениями правильно писать и читать, участво�
вать в диалоге, составлять несложные монологические выска�
зывания и письменные тексты�описания и повествования не�
большого объема;

# воспитание позитивного эмоционально�ценностного отно�
шения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению
его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного ин�
тереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает
ведущее место, так как направлен на формирование функцио�
нальной грамотности и коммуникативной компетенции млад�
ших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус�
ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, по�
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скольку успехи в изучении русского языка во многом опреде�
ляют качество подготовки ребенка по другим школьным пред�
метам.

Изучение русского языка в начальной школе представляет
собой первоначальный этап системы лингвистического образо�
вания и речевого развития учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со
всеми учебными предметами, особенно с литературным чтени�
ем. Эти два предмета представляют собой единую образова�
тельную область, в которой изучение русского языка сочетает�
ся с обучением чтению и первоначальным литературным обра�
зованием.

Начальным этапом изучения русского языка в первом клас�
се является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность
(приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определя�
ется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными осо�
бенностями и спецификой используемых учебных средств. Со�
держание обучения грамоте представлено соответственно как в
курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обу�
чение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овла�
девают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в
слогах, словах, предложениях.

Наряду с формированием основ элементарного графичес�
кого навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, раз�
виваются речевые умения, обогащается и активизируется сло�
варь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется
грамматико�орфографическая пропедевтика.

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное
изучение русского языка и литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в началь�
ной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаи�
модействующих между собой и являющихся основой для ин�
теллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно�коммуникативную направ�
ленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное
внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в
речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте)
углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи,
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуаци�
ях, актуальных для практики общения младших школьников,
овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо,
поздравление и т. п.)
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Орфографические и пунктуационные правила рассматрива�
ются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики,
синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различ�
ными принципами русского правописания (без введения терми�
нологии).

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, от�
работка правильного начертания букв, рациональных соедине�
ний, достижение ритмичности, плавности письма являются за�
дачами совершенствования графического навыка при соблюде�
нии гигиенических требований к данному виду учебной
работы.

Опережающее развитие устной речи по сравнению с пись�
менной в младшем школьном возрасте требует особого вни�
мания к работе над письменной речью — применения достаточ�
ного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индиви�
дуализации и дифференциации обучения.

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной
программе следующими содержательными линиями:

# система языка (основы лингвистических знаний):  фоне�
тика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфо�
логия и синтаксис);

# орфография и пунктуация;
# развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное пред�

ставление о системе и структуре русского языка с учетом воз�
растных особенностей младших школьников, а также способ�
ствовать усвоению норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит ре�
шению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих чле�
нов общества.

В программе специально выделен раздел «Виды речевой
деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, за�
дачах, средствах и значении различных видов речевой деятель�
ности.

Важную роль в обучении русскому языку играет целена�
правленная работа по развитию у младших школьников учебно�
познавательных мотивов, формированию учебной самостоя�
тельности и потребности в творческом самовыражении, умений
организовывать сотрудничество и планировать свою деятель�
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ность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной де�
ятельности и работать над их достижением.

При изучении курса «Русский язык» осуществляется станов�
ление  таких общеучебных интеллектуальных умений, как обоб�
щение, классификация, переход от внешнего контроля к само�
контролю, от контроля по результату к контролю по способу
действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения русского языка формируются умения, свя�
занные с информационной культурой: читать, писать, эффек�
тивно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистически�
ми словарями и справочниками.

Содержание курса

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух ин�
формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе�
ние основной мысли текста, передача его содержания по воп�
росам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с це�
лями и условиями общения для эффективного решения комму�
никативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон�
чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе�
ние устными монологическими высказываниями в соответствии
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо�
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с
целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин�
формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в текс�
те. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор�
мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений в системе обучения грамоте. Овладение разбор�
чивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требова�
ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письмен�
ное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема�
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тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю�
жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеоза�
писи и т. п.).

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной
функции звуков. Осознание единства звукового состава слова 
и его значения. Овладение интонационным выделением звуков
в слове. Установление числа и последовательности звуков 
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление
слов на слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буква�
ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной
записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мяг�
кости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотирован�
ные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв.

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладе�
ние начертанием письменных заглавных и строчных букв. Пись�
мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю�
дением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и пред�
ложений, написание которых не расходится с произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списыва�
ния текста.

Понимание функций небуквенных графических средств: про�
бела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца).

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изуче�
ния, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и со�
кращение предложения.

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и
их применение:

# обозначение гласных после шипящих в позиции под уда�
рением (ча — ща, чу — щу, жи — ши);

# заглавная буква в начале предложения, в именах
собственных (без введения термина);

# раздельное написание слов;
# перенос слов по слогам без стечения согласных;
# знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при само�
стоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составле�
ние рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение неболь�
ших рассказов повествовательного характера (по материалам
собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление де�
формированного текста повествовательного характера.

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных зву�
ков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение пар�
ных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Разли�
чение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Де�
ление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысло�
вое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков
и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус�
ского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на пись�
ме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава
слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,
ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробел
между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание
алфавита: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочни�
ками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и зна�
чения. Нахождение в словаре значения слова; определение зна"
чения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского
языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различе"
ние прямого и переносного значения слова: анализ образцов
использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в
эталонных текстах, использование в речи.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова. Различение од�
нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы,
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окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффик"
сов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с по�
мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на само"
стоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. Различение имен суще�
ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе�
ние имен существительных мужского, женского и среднего ро�
да. Изменение существительных по числам. Изменение сущест�
вительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад�
лежности имен существительных к 1, 2, 3�му склонению. Мор"
фологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Из�
менение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на �ий, �ья, �ов, �ин. Морфологический раз"
бор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич�
ные местоимения, значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1, 2, 3�го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная
форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изме�
нение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спосо�
бы определения I и II спряжения глаголов (практическое овла�
дение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предло�

гами. Функция предлогов: образование падежных форм имен су"
ществительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, сло�

ва (осознание их сходства и различия). Различение предложе�
ний по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов пред�
ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро�
сов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Ис�
пользование интонации перечисления в предложениях с одно�
родными членами.
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Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографи�

ческой зоркости, использование разных способов проверки ор�
фограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь�
зование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
# сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу1 в положении под

ударением;
# сочетания чк — чн;
# перенос слов;
# прописная буква в начале предложения, в именах

собственных;
# проверяемые безударные гласные в корне слова;
# парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
# непроизносимые согласные;
# непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);
# гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
# разделительные ъ и ь;
# мягкий знак после шипящих на конце имен существитель�

ных (ночь, рожь, мышь);
# безударные падежные окончания имен существительных

(кроме существительных на �мя, �ий, �ья, �ье, �ия, �ов, �ин);
# безударные окончания имен прилагательных;
# раздельное написание предлогов с личными местоимени�

ями;
# не с глаголами;
# мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2�м ли�

це единственного числа (пишешь, учишь);
# безударные личные окончания глаголов;
# раздельное написание предлогов с другими словами;
# знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси�

тельный и восклицательный знаки;
# знаки препинания в предложениях с однородными чле�

нами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и

с какой целью происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. 

Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его
аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения�
ми начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб�
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).
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Практическое овладение устными монологическими выска�
зываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные
высказывания на определенную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие текста.

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Созда"

ние собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их

особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности пись�
менной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): исполь"
зование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.

Знакомство с основными видами сочинений и изложений
(без заучивания учащимися определений): изложения подроб"
ные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами
сочинения; сочинения"повествования, сочинения"описания, со"
чинения"рассуждения.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена го�
товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их лингвистического образования и ре�
чевого развития, которое включает:

— достаточный уровень знаний о системе и структуре рус�
ского языка, умения использовать знания в типовых и творчес�
ких ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не�
обходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом
ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, сос�
тавлять несложные устные монологические высказывания, сос�
тавлять несложные письменные тексты;

— умения писать в соответствии с орфографическими и
пунктуационными правилами, анализировать прочитанный
учебный текст, пользоваться словарями и справочными источ�
никами, предназначенными для детей этого возраста;

— сформированность общеучебных умений и универсаль�
ных действий, отражающих учебную самостоятельность и по�
знавательные интересы обучающихся (принятие учебной зада�
чи, мотив учебного действия, умение подбирать способ реше�
ния учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль
и самоконтроль).
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