
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Т. Г. Рамзаевой 

«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь 

важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе 

общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, 

формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое 

развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить 

возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, 

обогащать себя всем тем, что уже создано народом –  носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная задача, 

которую можно решать только на межпредметной основе. Под развитием речи в узком 

смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, 

обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной 

форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся 

фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение 

лингвистических знаний – это только одно из условий развития речи. Не менее важное 

значение имеет также эмоциональное и литературное развитие школьника, формирование 

его научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об окружающем мире, 

что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, как любознательность, 

целеустремленность, трудолюбие. 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык – это не 

только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках 

русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с 

полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые умения 

младшего школьника – умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-

следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст – 

повествование, описание или рассуждение с учетом его структуры, подробно, сжато или 

выборочно передавать его содержание – являются для него и общеучебными умениями. 

Поэтому речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на 

овладение средствами познания. 

Таким образом, основная цель обучения родному языку – развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  



Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка 

обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, 

его методы, средства и организационные формы. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка 

к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6 –  10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте и развитие речи» его продолжительность (приблизительно 21 – 25 

учебных недель, 9 час в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

Рабочей программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте 

различаются три периода: добукварный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового 

аналитико-синтетического метода. На уроках дети учатся делить предложения на слова, 

слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 

между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично 

целыми словами чтения предложений и связных текстов. В период обучения грамоте 



получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого 

общения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах 

предложениях, небольших текстах. Основа элементарного графического навыка 

формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, 

становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической 

пропедевтикой.  

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

В программу русского языка отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, 

которые наиболее часто используются (или уместно было бы использовать) детьми 7 – 10 

лет в процессе речевого общения. Такой принцип отбора программного материалу по рус-

скому языку можно определить как частотно-речерой. Наряду с лингвистическими 

знаниями в программу включены и элементарные сведения из области речеведения: текст, 

тема и основная мысль текста, заголовок, структура, типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные средства речи. 

 


