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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 

классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО-2021 приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), Федеральной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ФОП НОО (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. N 372;); 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения России от 

22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), 

Плана мероприятий по её реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); Федеральной 

рабочей программы воспитания; Указа Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей"; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); нового 

Федерального перечня учебников – новый ФПУ № 858 (Приказ Министерства 
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просвещения России от 21 сентября 2022 года «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников»; СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г.); Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующие до 1 января 2027 г., а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Программе воспитания и Основной образовательной 

программе начального общего образования ЧУ ОО «Петровская школа»; в 

авторской программе В.В.Репкина, В.Восторговой, Т.В.Некрасовой «Русский 

язык», которая является частью УМК системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова.  

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык 

и Литературное чтение». В соответствии с учебным планом на изучение 

учебного предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 170 часов. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 
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как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2. усвоение системы лингвистических понятий, которая позволяет ученикам 

самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого круга 

практических и познавательных задач относительно слова, предложения, текста;  

3. формирование у обучающихся основ учебной деятельности; 

4. развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

В соответствии с указанными выше целями курса русского языка в начальных классах 

в систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, каждая из 

которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1–4 классов: 

– формирование орфографического действия; 

– формирование представлений о знаковой системе языка; 

– развитие речи. 

В данном УМК последовательность и глубина изучения вводимых 

лингвистических понятий диктуется логикой формирования орфографического 

действия. Такое построение содержания способствует поддержанию учебной 

мотивации младших школьников, познавательного интереса к изучению 

языковых понятий, осознанию практической значимости изучаемой теории.  

Основной особенностью преподавания по программе В.В.Репкина, 

Е.В.Восторговой, Т.В.Некрасовой «Русский язык» является диалогический 

характер урока, учебника, взаимодействия учителя и обучающихся.  

Коллективно– распределённый характер учебной деятельности и использование 

учебного диалога как основной формы урока, задаваемой стилем изложения 

материала в данном УМК, ставит ученика перед необходимостью включения в 

содержательные мотивы общения на уроке. Развёртывающаяся на этой основе 



5 
 

общеклассная дискуссия переводит обучающихся в ситуацию конкретной 

коммуникативной задачи, успешное решение которой требует учёта и 

адекватной оценки всей совокупности условий общения, выбора 

соответствующих языковых средств, умения правильно использовать их.  

Вместе с тем, всё более глубокое осознание языковых значений и средств их 

выражения в процессе изучения курса способствует интенсивному развитию 

«чувства языка», которое становится одним из существеннейших факторов 

развития речи. Так как важное место в обучении русскому языку в начальной 

школе отводится формированию коммуникативных умений и навыков, развитию 

диалогической и монологической речи обучающихся в их устной форме, то для 

достижения данной цели в курсе «Русский язык» рассматриваются следующие 

моменты:  

- особенности устной речи, средства её выражения; 

- речь монологическая и диалогическая, бытовая и научная (на уровне 

практического ознакомления), речь художественного и научного изложения (на 

уровне практического ознакомления); 

- основные единицы речи, такие как текст, предложение, слово.  

Предмет «Русский язык» дает широкие возможности для формирования у 

обучающихся основ учебной деятельности. Задачная подача предметного 

содержания, отказ от подачи материала в готовом виде, диалогичность обучения, 

моделирование отношений между языковыми единицами - придают 

осваиваемым действиям письма и чтения характер осознанных рефлексивных 

действий, способствуют формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. Младшие школьники учатся самостоятельно определять границу 

своих знаний, формулировать цели и задачи деятельности, работать со знаковой 

и словесной информацией, что способствует формированию познавательных 

учебных действий. Наличие чётких оснований выбора написания букв в слове 

на основе позиционного принципа даёт возможность учителю более эффективно 

организовать и оценочную деятельность учащихся на уроке.  Дети могут сами 

оценивать и корректировать правильность выполнения заданий друг друга на 
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уроке (регулятивные учебные действия). Указанные особенности построения 

содержания обучения грамоте позволяют проявить детям большую 

самостоятельность, как при изучении, так и при систематизации знаний. При 

таком подходе снимается актуальная проблема мотивации обучения 

(личностные учебные действия). Важно отметить, что обучение русскому 

языку носит практический характер: постановка задачи урока осуществляется 

исключительно на основе практического действия письма. В случае 

возникновения разных вариантов решения этой задачи учитель организует 

общеклассное или групповое обсуждение (коммуникативные учебные 

действия).  

Русский язык является одним из предметов, на содержании которого можно 

формировать такие личностные действия обучающихся, как чувство 

гражданской идентичности, любви к родине и к родному языку, интереса к 

изучению истории своего народа через познание древних языковых форм. 

Хорошее знание русского языка является основой для успешного изучения 

остальных предметов учебного плана. 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 
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— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Личностные результаты: 

        У учащегося будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• осознание необходимости изучения русского языка; 

• осознание себя учеником, следование принятым нормам поведения в 

школе; осознание и принятие таких человеческих ценностей, как 

уважительное отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие, 

установка на совместную учебную работу в паре, группе. 



9 
 

• представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

• представления о ценности знания как общемировой ценности, 

позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг; 

• мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной 

ответственности за свой результат в исполнительской деятельности; 

• опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону для 

самопроверки; 

• опыт самооценки собственных учебных действий; 

• спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их 

исправлять на основе алгоритма исправления ошибок; 

• опыт применения изученных правил сохранения и поддержки своего 

здоровья в учебной деятельности; 

• умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный 

вклад в совместной деятельности; 

• знание основных правил общения и умение их применять; 

• опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе 

на основе применения правил «автора» и «понимающего» в 

коммуникативном взаимодействии; 

• проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в 

учебной деятельности на основе согласованных критериев; 

• проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и 

сверстникам, к родной стране; 

• представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у которой 

можно научиться многим хорошим качествам; 

• знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт 

использования этих приемов для успешного совместного решения 

учебных задач; 

• знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт 

волевой саморегуляции; 
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• представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной 

деятельности, принятие их как ценностей, помогающих ученику получить 

хороший результат; 

• опыт выхода из спорных ситуаций путем применения согласованных 

ценностных норм; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• опыта самостоятельного выполнения домашнего задания; 

• целеустремленности в учебной деятельности; 

• интереса к изучению русского языка и учебной деятельности в целом; 

• опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

• собственного опыта творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 
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— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 
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— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность  

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат.  

Предметные результаты: 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
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— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

чн, 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, отчествах, фамилиях людей, кличках 
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животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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