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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по родному языку для начальной школы для 2 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России  от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 года №233 «О  внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.№ 345»   

3. Приказ от 29.06.2021 №101.1 - ОД "Об утверждении Учебного плана на 2021-2022 учебный год"; 

4. Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

составлена на основе программы основного общего образования по родному русскому языку 1 – 4 классы автор В.П.Канакина, издательство 

«Просвещение». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык»  

Личностными результатами изучения предмета «Родной 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;  

-высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной 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 своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

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

- 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 учебников и их 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;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- осмысленно, правильно читать целыми словами;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  



- подробно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  

- обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

- определять количество букв и звуков в слове;  

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

- ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;  

- находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Родной язык» (34 ч) 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

- создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на родном русском языке;  

-расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь;  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного  

- средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

повествования небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  



Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (9 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем 

ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста. Уточнение 

лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

   Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». 

   Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 



Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 

Критерии оценивания 

Контрольный диктант Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

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

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 



3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце 

предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, 

не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое 

задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 



«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для 

контрольного диктанта. 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 



Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого 

класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 

исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 

1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 

1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3– 6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 



Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное 

построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются ив классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 2 контрольных изложения за год. Оценки за 

контрольные изложения выставляются через дробную черту за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 

раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 

достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество 

неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  



За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три- четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

 Тематическое планирование с учетом видов деятельности. 

№  Тема урока  Количество 

часов  

Виды учебной деятельности учащихся 

1  Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и  настоящее 

15 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать еѐ. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с 

памяткой «Как научиться правильно списывать предложение. 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет еѐ вежливости и доброжелательности 

по отношению к собеседнику. Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов диалог и монолог.  

Составлять по рисункам диалог и монолог. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

2  Раздел 2. Язык в действии 9 Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст по 



заданной теме. Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задачей. Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста. Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и опорным словам.  Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

3  Раздел 3. Секреты речи и 

текста 

7 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. Составлять предложения из 

слов. Составлять (устно и письменно) ответы на 

вопросы. Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце предложения. Писать слова в предложении 

раздельно. Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. Различать и выделять главные 

и второстепенные члены предложения. Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. Анализировать схему и составлять по ней сообщение 

о главных членах предложения. Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. Различать распространѐнное и нераспространѐнное 

предложения. Составлять нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Распространять нераспространѐнные 

предложения. Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 



предложения. Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). Составлять рассказ по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

  



Приложение  

Календарно - тематическое планирование 2 а класс 

Учитель: Горбунова Оксана Анатольевна 

№ Кол-во 

часов 

Дата Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч) 

1 

 

1 7.09 По одѐжке встречают… Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

раньше одевались дети. (с.4-14) 

2 1 14.09 По одѐжке встречают… Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

раньше одевались дети. (с.4-14) 

3 

 

 1 21.09 Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину.  (с. 14-21) 

4 1 28.09 Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину. (с. 14-21) 

5  1 5.10 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину. (с. 21-26) 

6  1 12.10 Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, что 

ели в старину.  (с. 26-33) 

7 1 19.10 Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, что 

ели в старину.  (с. 26-33) 

8  1 2.11 Любишь кататься, люби и саночки возить. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие детские забавы.  (с. 34-41) 

9  1 9.11 Делу время, потехе час. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие игры и 

игрушки.  (с. 41-53) 



10 1 16.11 Делу время, потехе час. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие игры и 

игрушки.   (с. 41-53) 

11  1 23.11 В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь. (с. 53-63) 

12 1 30.11 В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь. (с. 53-63) 

13  1 7.12 Самовар кипит, уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. (с. 61-74) 

14 1 14.12 Самовар кипит, уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. (с. 61-74) 

15  1 21.12 Проверочная работа: представление результатов выполнения проектного задания «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (9 ч) 

16 1 28.12 Помогает ли ударение различать слова? Смыслоразличительная роль ударения. (с. 74-79) 

17  1 11.01 Для чего нужны синонимы? Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учѐтом особенностей текста (с. 80-83) 

18  1 18.01 Для чего нужны антонимы? Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Уточнение лексического 

значения антонимов. (с. 83-86) 

19  1 25.01 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 

20 1 1.02 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 



21 1 8.02 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 

22  1 15.02 Как можно объяснить значение слова? Разные способы толкования значения слов. (с. 98-103) 

23   1 22.02 Как научиться читать стихи и сказки? Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  (с. 103-107) 

24 1 1.03 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 ч) 

25  1 15.03 Участвуем в диалогах. Приемы общения.  Особенности русского речевого этикета.  

26  1 22.03 Составляем развѐрнутое толкование значения слова.   

27   1 5. 04 Учимся связывать предложения в тексте  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

28 1 12. 04 Учимся связывать предложения в тексте.   Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

29 

 

 1 19.04 Создаѐм тексты-инструкции и тексты-повествования.    

30 1 26.04 Создаѐм тексты-инструкции и тексты-повествования.   

31 4 3.05 

10.05 

17.05 

24.05 

Представление результатов выполнения проектных заданий. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Проверочная работа.   

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 2 б класс 

Учитель: Широкова Светлана Владимировна 

№ Кол-во 

часов 

Дата Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч) 

1 

 

1 7.09 По одѐжке встречают… Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

раньше одевались дети. (с.4-14) 

2 1 14.09 По одѐжке встречают… Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

раньше одевались дети. (с.4-14) 

3 

 

 1 21.09 Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину.  (с. 14-21) 

4 1 28.09 Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину. (с. 14-21) 

5  1 5.10 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину. (с. 21-26) 

6  1 12.10 Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, что 

ели в старину.  (с. 26-33) 

7 1 19.10 Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, что 

ели в старину.  (с. 26-33) 

8  1 2.11 Любишь кататься, люби и саночки возить. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие детские забавы.  (с. 34-41) 

9  1 9.11 Делу время, потехе час. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие игры и 

игрушки.  (с. 41-53) 



10 1 16.11 Делу время, потехе час. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие игры и 

игрушки.   (с. 41-53) 

11  1 23.11 В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь. (с. 53-63) 

12 1 30.11 В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь. (с. 53-63) 

13  1 7.12 Самовар кипит, уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. (с. 61-74) 

14 1 14.12 Самовар кипит, уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. (с. 61-74) 

15  1 21.12 Проверочная работа: представление результатов выполнения проектного задания «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (9 ч) 

16 1 28.12 Помогает ли ударение различать слова? Смыслоразличительная роль ударения. (с. 74-79) 

17  1 11.01 Для чего нужны синонимы? Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учѐтом особенностей текста (с. 80-83) 

18  1 18.01 Для чего нужны антонимы? Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Уточнение лексического 

значения антонимов. (с. 83-86) 

19  1 25.01 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 

20 1 1.02 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 



21 1 8.02 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (с. 87-98) 

22  1 15.02 Как можно объяснить значение слова? Разные способы толкования значения слов. (с. 98-103) 

23   1 22.02 Как научиться читать стихи и сказки? Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  (с. 103-107) 

24 1 1.03 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 ч) 

25  1 15.03 Участвуем в диалогах. Приемы общения.  Особенности русского речевого этикета.  

26  1 22.03 Составляем развѐрнутое толкование значения слова.   

27   1 5. 04 Учимся связывать предложения в тексте  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

28 1 12. 04 Учимся связывать предложения в тексте.   Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

29 

 

 1 19.04 Создаѐм тексты-инструкции и тексты-повествования.    

30 1 26.04 Создаѐм тексты-инструкции и тексты-повествования.   

31 4 3.05 

10.05 

17.05 

24.05 

Представление результатов выполнения проектных заданий. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Проверочная работа.   

 

 

 



Учебно-методическое и материально–техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

1. О.М. Александрова, Л.В. Вербицкая. Русский родной язык. 2 класс 

Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Технические средства обучения 

1. Акустическая система. 

2. Интерактивная доска. 

3. Ноутбук 

4. Проектор 

 

 

 

 

 

 


