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Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 
учиться и на основе авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. 1-4 
классы», являющейся составной частью системы учебников «Школа России».  
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:  
- развитие речи, мышления, воображения учащихся, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- формирование у учащхся первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе;  
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты;  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета по русскому языку  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования:  
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  
 



– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества истремления следовать им;  
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  
 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:  
 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.  
Выбор программы «Школа России» по русскому языку был обусловлен следующим:  
1. Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает осознание 
обучающимися необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 
решения (а затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед собой 
определённую задачу); формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.); развитие 
способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 
памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.  
2. Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как осознание 
обучающим того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; знание 
того, что слово образуется, изменяется, используется в речи по определённым правилам; 
сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере 
конкретизации знаний в области грамматики родного языка; формирование приёмов 
лингвистического анализа, синтеза, моделировать факты языка; формирование ценностного 
отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; осознание ребёнком себя 
как носителя русского языка; развитие мотивов и средств речевой деятельности.  
3. Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на 
формирование правильности (произносительной, грамматической, лексической, 
словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности – говорения, 
чтения и письма; речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; словарного 
состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и 
монологической форм; способности и готовности самостоятельно строить (в устной и 
письменной форме) небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, 
рассуждения), близкие детям по тематике.  
В авторскую программу были внесены изменения: изменено количество часов, отведённых 
на изучение тем в соответствии с учебным планом 2 классов.  



Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований к 
уровню подготовки в соответствии с ФГОС  
Учебно-методический комплект по русскому языку направлен на осуществление языкового 
образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего 
обучения детей родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта 
лежит обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 
общеобразовательных школ, а также идеи традиционной программы, разработанной 
Н.С.Рождественским и получившей дальнейшее совершенствование в современной школе. 
Однако содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к его 
изучению усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики обучения 
русскому языку, школьной практики и современных требований общества в школе. 
Продолжая традиции российского образования, авторы уделяют большое внимание 
духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и учебниках 
реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно-
ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 
деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», 
«Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 
подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует 
схеме «речь— текст — предложение — слово».  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 544 часа (4 часа в неделю, 136 
часов в год).  
На изучение курса по русскому языку во 2 классе отводится 136ч (4ч в неделю, 34 учебные 
недели).  
Контрольно-измерительные работы  
- диктант – 9;  
- контрольное списывание – 3;  
- словарный диктант – 4;  
- диагностическая работа – 1;  
- проверочная работа – 1;  
- изложение – 3;  
- сочинение — 6.  
Формы организации образовательного процесса  
Классно-урочная система:  
- фронтальная,  
- парная,  
- групповая,  
- индивидуальные формы учебной деятельности  
Технологии обучения:  
- технология проблемного диалога;  
- проектная технология;  
- ИКТ-технологии;  
- технология ситуативного обучения;  
- технология продуктивного чтения;  
- технология уровневой дифференциации  
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  
Использование системно-деятельностного подхода к обучению, способствуют 
формированию компетенций.  
Ключевые компетенции:  
- умение обучающегося взаимодействовать с социальными институтами, выполнять 
социальные функции;  
- способность к общению и взаимодействию, включающему обмен информацией и взаимное 
восприятие, понимание обучающихся;  
- способность обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать решения;  



- способностьобучающегося к самостоятельной познавательной деятельности.  
Предметные компетенции: - осуществление сопоставительного анализа различных 
источников исторической информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций 
и явлений; объяснение причин и следствий исторических событий;  
- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 
социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. Учебно-
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психолингвистики, методики обучения русскому языку, школьной практики и современных 
требований общества в школе. Продолжая традиции российского образования, авторы 
уделяют большое внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В 
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