
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА « РУССКИЙ ЯЗЫК » ДЛЯ 2  КЛАССА 

1.Аннотация   102  ч
          Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования  на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Русский язык»  М.С. Соловейчик , Н.С. Кузьменко (УМК «Гармония»).

            Адресована учащимся 2-х классов

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015
г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации  »  ст.9-13, 66 от 
29.12.2012 № 273 ФЗ

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред.01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»

 Авторская программа общеобразовательных учреждений «Русский язык»              М.С.

Соловейчик , Н.С. Кузьменко  для 1-4 классов

Цели изучения 

-создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у
него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей
речи;

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине
мира  и  как  базу  для  формирования  умения  осознанно  пользоваться  языком  в  процессе
коммуникации;

–  сформировать  комплекс  языковых  и  речевых  умений,  обеспечивающих  сознательное
использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;

–  средствами  предмета  «Русский  язык»  влиять  на  формирование  психологических
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на
формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной
и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.

1.  Общая характеристика учебного предмета



          В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических 
понятий, освоение которых поможет ребёнку: а) осознать язык как средство общения, а себя 
как языковую личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, 
понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать их в письменной речи.

         Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 
коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма,
чтения.

       Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 
изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 
совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного 
мотива, а так же включение системного формирования орфографической зоркости и 
орфографического самоконтроля младших школьников.

        Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 
языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 
подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. В связи с этим в
программе делается попытка представить не только понятийное содержание обучения, но и 
перечень тех основных языковых и речевых действий, которые осваивают учащиеся.

                 Курс русского языка  в данной программе представлен следующими
содержательными линиями:

- формирование  речевых,  коммуникативных  умений,  совершенствование  всех
видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний;

- формирование  языковых  умений  (в  области  фонетики,  графики,  лексики,
морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на
основе знаний по орфографии и пунктуации.

       В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование
каллиграфических  умений  учащихся,  но  при  этом  центральной  задачей,  наряду  с
корректировкой  этих  умений,  становится  формирование  у  учеников  каллиграфического
самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 
       Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также
формирование  различных  универсальных  учебных  действий осуществляется  при
освоении всех разделов курса.

             Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием
«К тайнам  нашего  языка»,  построен  на  основе  деятельностного  подхода  к  организации
лингвистического  образования  учащихся.  Именно  через  реализацию  деятельностного
подхода  к освоению предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в
ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в
одно целое.
           Во втором классе  работа по изучению родного языка углубляется и расширяется.
Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-
м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов вводится
понятие  «предмет», за  которым  скрывается  категориальное  значение  всех  имён
существительных. До этого момента понятие не использовалось.  Его освоение на данном



этапе  обеспечивает  интеллектуальное  развитие  ребёнка  (его  абстрактного  мышления,
способности  к  построению рассуждения,  к  установлению причинно-следственных связей,
регулятивных учебных действий). 
       Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с
главными  и  второстепенными  членами  предложения  –  этот  компонент  формальной
грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение»,
знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их построению. 
       Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, –
«тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  формирования умения понимать
текст,  обдумывать  его  (при  пересказе  и  создании  собственного)  и  после  записи
совершенствовать.
        Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.
Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: первый
– «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – изучается сразу после повторения
в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» –
охватывает  всю  3-ю  четверть.  Сущность  их  различий  отражена  в  названии  разделов.  В
рамках  первого  раздела  учащиеся  знакомятся  с  понятием  «орфограмма»  и  уточняют
признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). Для лучшего
осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном
и  том  же  произношении)  широко  используется  приём  моделирования.  Для  объединения
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в одну группу,
которую  они  составляют  как  орфограммы  слабых  позиций,  используется  выражение
«главные опасности  письма».  «Главными» они признаются в  силу их  частотности,  в  чём
учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.
На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, 
чтобы не допустить  орфографической ошибки,  букву на  месте  орфограммы пропускают1.
Изучение  основных  орфографических  правил  написания  корней  отличается  двумя
особенностями:
            1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости
согласных  рассматриваются  не  изолированно,  а  вместе,  так  как  в  их  основе  лежит
одинаковый способ действия:  слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай
«безопасным»).  Так  формируется  общий  способ  решения  орфографических  задач  пока  в
корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает становлению у
учащихся различных познавательных УУД.
             2) Освоение различных способов подбора проверочных слов происходит на основе их
модельной  фиксации,  наблюдения,  сравнения,  обобщения.  При  построении  рассуждений,
связанных  с  выбором  буквы,  учащиеся  осваивают  способы  формулирования  причинно-
следственных  связей,  умозаключений,  выводов.  Накопление  опыта  подбора  проверочных
слов разными способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям
как предметную предварительную подготовку к изучению морфологии,  так и развитие их
лингвистического мышления. 
         Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия:
«корень  слова»,  «однокоренные  (родственные)  слова»,  «изменения  слов»,  «окончание».
Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы:
«Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 
           Учебник «К тайнам нашего языка» ориентирует не на разрозненные уроки сочинений 
и изложений, а на их блоки, как правило, концентрируемые в конце изучения темы или 
раздела. За такой организацией работы стоят определённые методические решения. 
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