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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса русский язык для 2 класса составлена на основе учебно-

методического комплекта «Школа России» М.: Просвещение 2018 г.; 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18.03.2022 № 1/22); 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

4. ООП НОО для 1-4 классов МБОУ СОШ №49 г. Шахты на 2022-2023гг (приказ №198 от 

01.09.2022); 

5. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №49 г. Шахты (приказ №102 от 

20.05.2019). 

6. Учебный план МБОУ СОШ № 49 г. Шахты на 2022 – 2023 учебный год (утвержден приказом 

№ 198 от 01.09.2022). 

7. Календарный учебный график МБОУ СОШ № 49 г. Шахты на 2022 – 2023 учебный год 

(утвержден приказом № 198 от 01.09.2022). 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Серия "Стандарты второго 

поколения", М., "Просвещение", 2019 

9. УМК «Русский язык 2 класс» под редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г.. 

"Просвещение", 2018 

 

   Цели и задачи обучения 

Изучение русского языка на ступени начального основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

  • 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. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 — развитие коммуникативных умений; 



 — развитие нравственных и эстетических чувств; 

 — развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умение 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. 

            Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение «Русский язык» в 2 классе 170 часов в год, из 

расчѐта 5 учебных часов в неделю. На изучение русского языка во 2 А, 2Б, 2В, 2Г классах 

МБОУ СОШ № 49 г. Шахты отводится 161 час. Сокращение объѐма учебного времени на 9 

часов во 2А, 2Б, 2В, 2Г объясняется количеством учебных недель по календарному учебному 

графику и расписанием учебных занятий на 2022-2023 учебный год. (ТК РФ ст.112 

«Праздничные дни и перенос рабочих дней»). Данное сокращение произведено за счѐт 

уплотнения учебного материала и резервного времени, предусмотренного рабочей программой. 

                                                                                             

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 



 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в общении 

речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

    Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 
 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ 

в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 



 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 



 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение 

в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 



 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 



 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объѐме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 20—40 слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 20—40 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
 Названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 Название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

 Название и определения главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на 

виды) членов предложения. 

Учащиеся должны уметь: 
 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст  (20-40 слов), включающий изученные орфограммы за 1-2 класс. 

 Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 

 Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова. 

 Производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова разных 

частей речи. 

 Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений). 

 Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам. 

 Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации. 

 Вычленять в предложении основу и словосочетания. 

 Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 

 Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста. 

 Определять тип текста. 



 Писать изложение и сочинение (5-10 предложении или 35-60 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 

Основными формами и средствами контроля во 2 классе являются диктанты, тесты, 

контрольные списывания, словарные диктанты, письмо по памяти. Из 161 учебных часов на 

проведение письменных контрольных работ выделено 29  часа, из них: 

контрольный диктант – 13 ч 

контрольное списывание – 3 ч. 

словарный диктант – 1 ч. 

Изложение -4 ч. 

Сочинение-7 ч. 

Проверочная работа-1 ч. 

Критерии оценивания 

 

1. Объективность, т.е. соответствие оценки знаниям, умениям и отношению к учѐбе 

школьников. Беспристрастное отношение к оценке делает учителя в глазах его учеников 

справедливым человеком, побуждает их к учению. Выраженные симпатии педагога к 

другим – источник прямых и скрытых конфликтов между ними. 

1. Всесторонность, т.е. возможно более полный учѐт знаний, умений и навыков 

школьников; глубина, осмысленность, научность ответов; форма подачи информации 

(культура речи, образность, эмоциональность). Всесторонность оценки предполагает 

учѐт различных видов работы ученика на протяжении всего урока. 

1. Гласность и ясность, доведение до сознания отвечающего ученика и класса 

обоснованности оценки; поддержание морального тонуса (Может или мог бы лучше 

знать при условии...); указание путей преодоления недочѐтов в ответе. 

1. Действенность, т.е. воспитательное влияние оценки знаний на получение оптимального 

результата в обучении. Действенность оценки проявляется тем ярче, чем полнее 

совпадает заключение учителя с самооценкой школьников. Умелое привлечение 

учащихся к анализу ответов своего товарища – одно из эффективных условий 

повышения действенности оценки. 

1. Значимость и авторитетность оценки: нельзя оценивать ответ школьника в зависимости 

от его дисциплинированности, поведения на уроке. 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определѐнной логической последовательности, 

точно используя терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

     Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

     Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 допущены один-два недочѐта при освещении основного содержания, исправленные  по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определѐнные «Требованиями к подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, графиках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий: 

оценивается двумя отметками: отдельно за диктант и отдельно за задания. Оценивая 

контрольные работы по русскому языку, учитель руководствуется следующими нормами 

оценок. 

       За диктант ставятся отметки: 

 «5» - за работу, в которой нет ошибок; 

 «4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки; 

 «3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок; 



 «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Главными критериями оценки выполнения заданий являются обнаруженные учеником: 

 усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их в практике письма и при языковом анализе; 

  умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

     За выполнение заданий ставятся отметки: 

 «5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

 «4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 

 «3» - за неполностью выполненное задание или полностью выполненное, но при 2 

ошибках; 

 «2» - за задание, к выполнению которого ученик не приступил. 

     Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. Отметка за 

задание не зависит от оценки за диктант. 

Изложение. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за 

диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти 

навыки более сложные, чем орфографические, т.к. при изложении авторского текста дети 

должны передать письменно чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических и 

пунктуационных правил. 

    

      В изложении оцениваются: 

 содержание (как передано основное содержание авторского текста – полностью, без 

искажений, без пропуска важных событий, главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов 

в свойственном им значении); 

 орфографическая и пунктуационная грамотность. 

За изложение ставят отметки: 

 «5» - за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) передано 

содержание текста; правильно построены предложения и употреблены слова; нет 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 «4» - за правильно переданное содержание (без искажения); в построении предложений 

и употреблении слов нет существенных недостатков; допущены 1-2 орфографические 

или пунктуационные ошибки; 

 «3» - за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо 

моменты (существенное отступление от авторского текста); в построении предложений 

и в употреблении слов есть недочѐты; допущено 3-5 ошибок в правописании или 

постановке знаков препинания; 



 «2» - за существенные искажения при передаче авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); в построении предложений нарушен порядок, 

имеет место употребление слов в несвойственном им значении; допущено более 5 

ошибок в написании слов, неправильно оформлены предложения. 

Контрольное списывание. 

К оценке работ за контрольное списывание учитель подходит с более строгими критериями, 

чем при оценке диктанта, т.к. диктант дети пишут по слуху, а при данном виде работы они 

имеют перед глазами текст, требуется внимание при списывании, аккуратность, умение сличать 

написанное с образцом. 

      За контрольное списывание ставятся отметки: 

 «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

 «4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка. 

 «3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

 «2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

 

Тестирование. 

Тестирование оценивается по уровням: 

 «высокий» (выполнены правильно все предложенные задания), 

 «средний» - выполнены все задания с незначительными погрешностями; 

 «низкий» - выполнены отдельные задания. 

 

Словарный диктант. 

Объѐмы словарных диктантов: 1 класс – 8 слов, 2 класс – 10 слов, 3 класс – 12 слов, 4 класс – 15 

слов. 

      

     За словарный диктант ставятся отметки: 

 «5» - нет ошибок; 

 «4» - 1 ошибка, 1 исправление; 

 «3» - 2 ошибки, 1 исправление; 

 «2» - 3-5 ошибок. 

 

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; III класс — 10—12; IV 

класс — 12—15. Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: I 

класс, конец года — 15—17; II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; III 

класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; IV класс, конец полугодия — 

65—70, конец года — 75—80. Количество слов в текстах для изложений: II класс, первое 

полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; III класс, конец первого полугодия – 

60-70 слов, конец года – 70-85 слов; IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года 

– 95-100 слов. В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса 

соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, 

воспитательное воздействие на учащихся. 

3.Содержание учебного предмета 

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, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная 

характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас‐ного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, 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 
        Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учеб‐нике). 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, 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 др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

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, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учѐ

та 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 орфо

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке соб‐ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограм

мы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфо‐графического 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 т. п.). 
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 по 

личным наблюдениям и вопросам. 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. 
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. 



Повторение  

 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 коллективная; 

 работа в парах; 

 групповая. 

 

Основные виды учебной деятельности: 
Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со словарѐм омонимов, 

находить в нѐм нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со словарѐм фразеологизмов, 

находить в нѐм нужную информацию. Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и 

др. Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. Анализировать текст с 

целью выделения слов, выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений 

в авторском тексте и письменно излагать содержание текста-образца. Узнавать изученные 

части речи среди других слов и в предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность 

их выделения. Выделять выразительные средства языка в пейзажных 

зарисовках. Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имѐн числительных в речи.  Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ѐж. 

Работать с памяткой «Как сделать звукобуквенный разбор слов». Проводить звуковой и 

звукобуквенный разбор определѐнного слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической 

задачи. Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно составленному плану. Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении. Составлять словарную статью о слове, участвовать в 

еѐ презентации. 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Классная доска 

2. Компьютерная техника  

Описание учебно-методического обеспечения 

Учебники: 

Русский язык. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. М.: 

Просвещение. 2019  

3. Рабочие программы авторов Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Русский язык». 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1- 4 классы / – М.: Просвещение, 2015 

г. 

 

Библиографический список для учителя: 

1. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по 

русскому языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2018.  

 

 

4. Тематическое планирование 

1. Наша речь 4 часа 

2. Текст 3 часа  

3. Предложение 12 часов 

4. Слова, слова, слова  22 часа 

5. Звуки и буквы  31 час 

6. Правописание сочетаний с шипящими звуками 28 часов 

7. Части речи 43 часов 

8. Повторение 18 часов. 

Итого: 143 часа + 18 часов на КР  

Приложение. Календарно-тематическое планирование 

 

Рассмотрено и  рекомендовано к утверждению 

Методическим объединением учителей начальных 

классов МБОУ СОШ № 49  г. Шахты 

_протокол__№ 1 от 30.08.2022 

__________Лукина В.В. . 

 

Согласовано 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 49 г. Шахты 

___________/Шевцова Н.А/ 

 


