


Русский язык 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  Начального Общего Образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

№17785 от 6 октября 2009г), разработана и составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2010 

года и программы «Русский язык»- авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык: 2 класс. М.: 

Просвещение,2-изд.,2012. Разработана  на основе УМК «Школа России» 
 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка, которое включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка во 2 классе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

          Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

русского языка в начальной школе выделяется во 2 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели) 

Структура курса 

 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

Решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
Виды речевой деятельности 
 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 



эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, тире. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Число глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не. 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·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; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

. раздельное написание не с глаголами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

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. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

        Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Слово (введение).  

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.  



Признаки  предложения  (предложение состоит  из  слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение  на  письме).  

Конструирование  предложений  из  слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи 

между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса.   

Текст. 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте  связаны  по  смыслу;  по  

заглавию  можно  определить,  о  чём будет говориться в тексте). 

Формирование  типа  правильной  читательской  деятельности  – умение  самостоятельно  

осмысливать  текст  до  чтения  (с  помощью заглавия,  иллюстрации,  ключевых  слов),  во  время  

чтения  (в  ходе постановки  вопросов  к  тексту,  прогнозирования  ответов  и  проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие 

умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать 

заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая?  какое? какие? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.  Слова, 

к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их – 

без введения понятия «междометие»).  Раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами 

(орфограмма-пробел);  умение  видеть  и  графически  обозначать  эту орфограмму. 

2. Наблюдение  над  лексическим  значением  слова,  над  тем,  что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением  слова  (без  введения  специальной  

терминологии).  Особенности  словоупотребления, сочетаемости слов.  Нахождение  в тексте слов 

со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных 

словах.  Умение подбирать однокоренные слова. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, 

до, по, про, от и т.п.  

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая 

значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над  несоответствием  произношения  и  написания  слов.  

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после 

звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, 

чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы  проверяемых  и  непроверяемых  безударных  гласных  в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие  умений  видеть  орфограммы  в  словах,  писать  слова  с этими орфограммами,  

графически  обозначать  орфограмму и  условия выбора.  

Повторение.  

Развитие  речи осуществляется на каждом уроке русского языка при  изучении  программного  

материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях: 



1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний);  

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и  запись  предложений,  небольших  текстов  из  5–6  

предложений, свободные  диктанты,  письменные  изложения  с  предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв  и  соединений,  гигиенических  навыков  

письма.  Совершенствование  навыка письма в одну линейку. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  Ценность добра – осознание себя как части мира, в 

котором люди соединены бесчисленными  связями, в  том числе с  помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей  жизни  общества,  

как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы.  Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  Ценность истины – осознание ценности научного познания как 

части культуры  человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  Ценность  семьи. Понимание  важности  семьи  в  жизни человека; 

осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  организованности,  

целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом 

и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности  за  настоящее  и  будущее  своего  

языка;  интерес  к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность 

человечества  – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для существования и прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными результатами изучения  предмета  «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–  обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков препинания: точка или многоточие,  точка  или  

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.   

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану Средством формирования регулятивных УУД 

служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством  формирования познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

–  учиться работать  в  паре, группе; выполнять  различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-диалогическая  технология  

и  организация  работы  в  парах  и малых группах. 

 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

–  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать  на  слух  без  ошибок  слова,  

где  произношение  и  написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,  кличках  животных,  

географических  названиях; буквы  безударных  гласных,  проверяемых  ударением,  в  корнях 

двусложных слов; проверяемые  буквы согласных  на конце  слов; буквосочетания  чк,  чн  в  словах;  

ь  для  обозначения  мягкости согласных на  конце  и в середине  слова; слова с  непроверяемыми 

написаниями,  определённые  программой;  писать  предлоги  раздельно  с  другими  словами;  

различать одинаковые  по  написанию приставки и  предлоги; графически объяснять выбор  

написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные  суффиксы  и  приставки,  

образовывать  слова  с  помощью этих  суффиксов  и  приставок;  видеть  и  самостоятельно  

подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

 

 



– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится;15 –  составлять предложения из слов,  предложения  на  заданную 

тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы  ко всему тексту после  его  чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

–  составлять  небольшой  текст  (4–5 предложений)  по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы  лучше, успешнее им пользоваться  при  общении  с  другими людьми,  чтобы  

понимать других и самому быть понятым. 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие из-

ложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10 слов. Количество слов в 

текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  II класс, первое полугодие — 25—30, конец 

года — 35—45. Количество слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие – примерно 

40-50 слов, конец года – 50-65 слов. Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное 

воздействие на учащихся. 

 


