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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» в 3 классе  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»  (ст.2, п.9); 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373 в ред. от 31.12.2015); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2022-2023 год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 

учебный год; 

- Положения о рабочей программе  учителя начальной школы МБОУ «Гимназия 

№8»;  

- Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия №8»; 

- Программы для четырёхлетней начальной школы УМК «Планета знаний» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир: [сборник]. – М.: Астрель, 2012.- 607, [1] с.  – (Планета 

знаний)  и «Примерной программы начального общего образования», соответствующей 

требованиям ФГОС. 

- Рабочая программа составлена к учебнику: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б..   

Русский язык: 3 класс. ФГОС. М.: «Астрель», 2013г. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления; 

- социокультурная цель включает формирование:  

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 



совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

 

Задачи воспитания обучающихся: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Содержание учебного материала в УМК по изучению русского языка опирается 

на заложенные в «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)» принципы развития, вариативности, спиралевидности. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления его самостоятельности, инициативности, творческих возможностей не 

только в накоплении знаний и формировании навыков решения предметных задач, но 

и в различных видах деятельности. 

Согласно принципу развития усвоение ребенком знаний и овладение 

умениями является не самоцелью образования, а средством развития личности. 

Развитие мышления обучающихся обеспечивается включением в учебные 

пособия разнообразных заданий на сравнение слов, предложений, текстов, на 

выявление их существенных признаков, группировку и обобщение. 

На протяжении всего курса проводится работа по развитию речи обучающихся: 

пополняется их словарный запас, вводятся слова, требующие толкования с 

использованием словарей, дети учатся использовать в своей речи слова с различными 

лексическими оттенками, раскрывать смысл пословиц, фразеологических оборотов, 

крылатых выражений, отгадывать загадки, подбирать рифмующиеся снова. Дети учатся 

составлять предложения из заданной группы слов, дополнять заданные слова 

недостающими до полного предложения, распространять данное предложение, 

составлять предложения по иллюстрациям,составлять устные рассказы и записывать 

тексты, составленные по картинкам. 

Значительный вклад в развитие речи обучающихся вносит систематическая 

работа в паре. Такая работа позволяет развивать устную речь: умение задавать вопросы 

и отвечать на них, вступать в диалог. Дети учатся умению адекватно воспринимать и 

использовать речь — осваивают коммуникативную функцию языка. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития у 

обучающихсянаблюдательности. Дети наблюдают за различными языковыми 

явлениями: за орфографическим и орфоэпическим произношением слов, за их 

изменением и образованием, за оттенками значений слов. Эти наблюдения позволяют 

развивать у детей орфографическую зоркость и языковое чутье. 

Значительное место в данном курсе отводится развитию информационной 

грамотности, которому способствует работа со словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой. Первоначальное знакомство со справочными материалами осу-

ществляется на страницах учебника. 

Принцип вариативностисодержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий обучения. 

Вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможность для 

индивидуального подхода к каждому ребенку. При этом сохраняется инвариантный 



минимум образования как условие, обеспечивающее право каждого ребенка на 

получение равного с другими начального образования. 

Принцип вариативности реализуется через выделение инвариантного минимума 

образования и его вариативной части. 

Инвариантная часть каждого урока содержит новый материал и задания на его 

первичное закрепление. Эта часть урока обеспечивает реализацию обязательного 

минимума содержания начального образования и требований к уровню подготовки 

обучающихся по русскому языку к концу обучения в начальной школе. 

Вариативная часть предусматривает изучение материала, который позволяет 

расширить знания обучающихся по данной теме. Здесь содержатся задания на 

дополнительное закрепление основного материала урока, а также задания, предоставля-

ющие возможность применить полученные знания в нестандартных ситуациях. Ярким 

примером подобных заданий являются те, которые отмечены условным значком 

«интеллектуальный марафон». В вариативной части представлены также задания, 

дифференцированные по уровню сложности, и творческие задания. 

В вариативной части организуется проектная деятельность обучающихся. 

Осуществление «проектов» позволяет детям выйти за рамки учебника, расширить свои 

знания. 

Задания, предложенные в вариативной части, выполняются по выбору учителя. 

Изучение русского языка строится также по принципу спиралевидности. Он 

предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств языка – звуков, 

слов, словосочетаний, предложений, текстов – с переносом акцента на новые их 

признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более 

конкретному и многостороннему их анализу.  

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 

т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе 

указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 



овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и 

пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать 

научное представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о 

системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 

общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих 

в него значимыхчастей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописанияслова рассматриваются на морфемном 

и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 

3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 

фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 

предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 

члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 

освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи 

на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

Место предмета в учебном плане 



В третьем классе на изучение русского языка по учебному плану отводится 4 часа в 

неделю (136 уроков за год). Это обусловлено обеспечением системности в организации 

работы над речевым развитием детей. 

На изучение часов национально – регионального компонента запланировано 8 часов: 

 

№ урока Тема урока 

19*.  Сочинение: зарисовка уголка родной природы. 

58*. Создание текста на основе его главной мысли (о птицах родного края). 

62*. Сочинение по теме «Новый год в удмуртских семьях». 

76*. Главная (основная) мысль текста (обобщение). По текстам удмуртских 

писателей. 

82*. Сочинение. Инструкция по изготовлению кормушки для птиц, 

зимующих в Удмуртии. 

90*. Обучение написанию текста. Объявление о приезде знаменитых людей 

Удмуртии. 

103*. Обучающее сочинение. Изменение погоды в своём регионе весной. 

123*. Правописание слов. Списывание отрывка из произведения 

Э.Цегельник «Грибной секрет». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языкук концу 

3класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 



- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика 

текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

- положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни 

человека, познавательный интерес к изучению разных типов предложений, позволяющих 

решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, доказывать и 

т.д.). 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

- внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

- стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского 

языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность научиться 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 



– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов в объеме учебного материала; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 65—70 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 60—65 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 



– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цели и задачи учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своихучебных действий на основе 

сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

- объяснять, какой способ действий был использовандля выполнения задания, как 

работали; 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в своюработу, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела,темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

-осознавать способы и приёмы действий при решенииязыковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной,громко-речевой и умственной 

форме; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

-осуществлять поиск необходимой информации длявыполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях,таблицах); 

-использовать преобразование словесной информации вусловные модели и наоборот; 

-находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи, видыпредложений, типы текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедиии 

др.; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения нового материала; 

- выделять существенную информацию, представленную в разных формах; (текст, 

иллюстрация, таблица, схема) 

- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей(составление предложений); 

- владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм(словом с историческим корнем). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации длявыполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях,таблицах, детских энциклопедиях); 

-преобразовывать словесную информацию в условныемодели и наоборот; 

-находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; 

виды предложения, типытекстов; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливыеслова); 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); озаглавливатьтекст; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

-участвовать в диалоге, слушать и понимать других, задавать вопросы, уточняя 

непонятное в тексте; 

- адекватно использовать речевые средства для решениякоммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить) 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их всовместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектнойдеятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста; подробно воспроизводить содержание 

текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(извинения, пожелания, побуждения других к действию...). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только  

начинается. 

 

Содержание программы 



 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. 

Речь. 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных 

видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи. 

Высказывание. Текст.  

Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль 

текста. 

Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их 

назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных 

промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых 

играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде 

времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет.  

Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства 

выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 

синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного 

использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Развитие речи. Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение.  

Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из 

устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших 

текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к 

ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. 

Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, 

понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). Чтение осмысленное, 

плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, 

выражений,уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического 

словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам 

и главным частям текста. 

 

Говорение и письмо.  

Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и 

письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, под 

диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное 

списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2 

микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала, 

продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. 



Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 

отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 

выражений, их форм). Употреблениеслов в соответствии с орфоэпическими нормами, 

использование точной интонации в собственной речи. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в 

соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление 

текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий 

народных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам 

времён года, месяцам, праздникам, 

сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, 

происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, 

выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре 

несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного 

характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

Оценивание высказывания, редактирование. 

 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке  

О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным 

средством — словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как 

средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические 

экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как 

выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых 

произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах русского 

языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания 

(представление о разделах науки о языке). 

Фонетика, орфоэпия. 

Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание  

Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, 

Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 

7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений 

при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий 

лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление 

слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. 



Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических 

значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 

«проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Общее 

представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от- , бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-,-ик-,-еньк-). 

Слово как часть речи (морфология) 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как 

средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску 

(молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Имя существительное.  

Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение 

признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена 

собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, 

области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён существительных по 

падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в 

предложениях. 

Имя прилагательное.  

Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная 

характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над 

изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. 

Роль имён прилагательных в предложениях. 

Глагол.  

Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 

Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов 

в предложениях. 

Местоимение.  

Наблюдение над особенностью значения местоимений —обозначать предмет, лицо, 

не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

 

Служебные части речи.  

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного 

рода отношений между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, 

цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, 

отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе 

словосочетаний, союзов в составе сложныхпредложений. 

Синтаксис. 

Словосочетание.  



Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его 

признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить 

топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье 

из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). 

Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение.  

Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), 

разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными 

предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать 

(побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации 

этих предложений. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 

использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с 

помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Орфография и пунктуация. 
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне 

(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление 

мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, 

мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы НЕ с 

глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего 

времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, 

улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

 

 

Организация контроля 

На уроках осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль. Контроль 

за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, словарных диктантов, списывания, 

фронтального и индивидуального опроса. 

  В 3 классе запланировано проведение 11 контрольных работ, из них полугодовая, 

годовая контрольные и комплексная работы. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела программы Количество 

часов 

Контроль 

1 Язык и речь (повторение 

изученного во 2классе). 

19 Контрольная работа №1  

Контрольная работа №2  

 

2 Проводники наших мыслей и 29 Контрольная работа №3  



чувств. 

 

Контрольная работа № 4  

 

3 О главном… 

 

34 Полугодовая контрольная 

работа. 

Контрольная работа №6 

 

4 Конкретизируем значение, 

распространяем мысль… 

 

37 Контрольная работа №7  

Контрольная работа №8  

 

5 Повторение изученного в третьем 

классе. 

 

17 Контрольная работа №9 

Годовая контрольная работа. 

Итоговая комплексная работа. 

 Итого: 136 11 
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