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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»,  

УМК «Школа России», 3 класс 

 

1.Пояснительная записка 

Вариант 5.1 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по АООП для детей  с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1.) составлена на основе  ФОП. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекта):  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.//Русский язык. В 2-х ч. 3 кл. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2023. 

Рабочая программа имеет целью 

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

•формирование   коммуникативной   компетенции   учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 Способствует решению следующих задач: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной  речи.  

3. Развитие коммуникативных умений.  

4. Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5. Развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

•формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  еѐ  проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические  

высказывания и письменные тексты;  

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

 

Данная программа составлена для реализации курса русского языка в 

начальной школе, который является частью единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе 

и разработан в логике современного русского литературного языка в его реальном 

функционировании, внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 



Ключевая идея  курса заключается в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, коммуникативной компетентности, помочь ученику 

осознать себя носителем языка. 

Cпецификакурса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием  и требует 

особой организации учебной деятельности школьников в форме классно-урочной и 

внеурочной деятельности.  Деятельностный подход — основной способ получения 

знаний.    

Курс обучению грамоте играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

 Практическая сторона обеспечивает введение в систему языкового и 

литературного образования, создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения и письма. Показывает значимость всех единиц языка 

для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах,  связана с  

формированием учебно-языковых, речевых, коммуникативных и правописных способов 

деятельности, необходимых для успешного обучения.  Создает условия получения нового 

образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных 

учебных действий, личностных результатов и ключевых компетенций.  

 Духовная сторона  заключается в эффективной реализации целевых установок, 

заложенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а именно содержание учебного материала направлено на: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и усвоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Практическая полезность  обусловлена тем, что ведущими направлениями 

учебной деятельности детей является овладение устной (письменной) речью, культурой 

устного (письменного) общения, наряду с развитием умений чтения, говорения и 

слушания. 

Без базовой филологической подготовки невозможно стать образованным человеком, 

так как на протяжении всего курса обучающиеся овладевают функциональной 

грамотностью, техникой чтения,  навыками различных видов устной (письменной) речи, 

орфографией, пунктуацией, родным языком, приобретают и систематизируют знания о 

языке как основе речевой деятельности. 



Обучение русскому языку дает возможность развития у обучающихся патриотических 

чувств по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры. 

Изучение русского языка вносит свой вклад в духовно-нравственное развитие 

личности ребенка. 

      При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:  технологии 

продуктивного чтения, проблемно-диалогической технологии, технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), здоровьесберегающих технологий, ИКТ.  

Внеурочная деятельность по предмету реализуется через участие в предметной неделе 

русского языка и литературы; в интерактивных занятиях на образовательной платформе 

УЧМ.РУ; в очных и дистанционных олимпиадах. 

        Данная программа предусматривает связь с программами других предметов учебного 

плана «Родной русский  язык», «Литературное чтение»,  «Литературное чтение на родном  

русском языке», «Окружающий мир». 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов. 

Виды и формы  текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

соответствуют нормативным документам школы и направлены на определение уровня 

обученности по основным разделам курса.  

Текущий контроль направлен на  анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; 

возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль 

особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменении в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости.   

Специфика тематического контроля заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, достать материал, исправить полученную ранее отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» 

предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

 возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и 

интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов учения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени. 

Все виды контроля могут проводиться  в следующих формах: устный опрос, 

письменный опрос (самостоятельные, контрольные, проверочные, тестовые работы).   

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 



также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Программа адресована обучающемуся 3  класса  с ОВЗ с тяжелыми нарушениями 

речи  (ТНР) ГБОУ СОШ с.НовоеУсманово 

 

Цель реализации   программы обучающихся с ОВЗ - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

В основу разработки и реализации программы обучающихсяс ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход   предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.   

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 Деятельностный подход  в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихсяс ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Системный подход   в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 



компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает:тесную взаимосвязь в формировании 

перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками;воздействие на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; реализацию 

интегративной коммуникативно-речевой цели–формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями. 

 

Требования  

к результатам освоения   АООП НОО  

для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 Требования к результатам обучения по  АООП НОО в  соответствии  с  

действующим  ФГОС  НОО  дополняются  группой специальных требований. 

Требования  к  результатам  коррекционной  работы  по  преодолению нарушений  

устной  речи,  преодолению/профилактике  нарушений  чтения  и письма:   

 отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать правильное  и  

неправильное  произнесение  звука;  

 умение  правильно воспроизводить  различной  сложности  звукослоговую  структуру  

слов  как  

изолированных,  так  и  в  условиях  контекста;   

 правильное  восприятие, дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование  

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические  характеристики  голоса;   

 умение  правильно  осуществлять членение  речевого  потока  посредством  пауз,  

логического  ударения, интонационной  интенсивности;   

 минимизация  фонологического  дефицита (умение дифференцировать  на  слух  и  в  

произношении  звуки,  близкие  по артикуляторно-акустическим  признакам);   

 умение  осуществлять  операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение  основными  закономерностями  грамматического  и  

лексического  

строя речи; сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их  

использование;   



 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики,  композиции,  

выполняющей  коммуникативную  функцию;  

сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения чтением  и  

письмом;       сформированность  психофизиологического, психологического,  

лингвистического  уровней,  обеспечивающих  овладение чтением  и  письмом;   

владение  письменной  формой  коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

       Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: развитие  

адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении:  умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,  

осуществлении  вакцинации;  

написать  при  необходимости  SMS-сообщение;  умение  адекватно  выбрать взрослого  и  

обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  описать  возникшую проблему;  выделять  

ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей; умение  принимать  решения  в  

области  жизнеобеспечения;  владение достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  

обозначения  возникшей проблемы.  

        Овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно  использовать  лексикон,  

отражающий  бытовой  опыт  и осуществлять  речевое  сопровождение  своих  действий,  

бытовых  ситуаций; умение  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  

дела;  умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в  общей  коллективной  деятельности;  умение  договариваться  о распределении  

функций  в  совместной  деятельности;  стремление  ребѐнка  

участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздника;  владение  достаточным запасом  

фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и  проведении праздника. 

       Овладение  навыками  коммуникации: 

1) умение  начать  и  поддержать разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  

просьбу,  пожелание, опасения,  завершить  разговор;  умение  корректно  выразить  

отказ  и недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение  поддерживать 

продуктивноевзаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать от  

собеседника  и  уточнять  ее; 

    2)прогресс  в  развитии информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в  

целях,     задачах, средствах  и  условиях  коммуникации  в  соответствии  с  

коммуникативной установкой; 

3)позитивное  отношение  и  устойчивая  мотивация  к  активному использованию   

разнообразного  арсенала  средств  коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

4)  умение  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  его;  умение использовать  

коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в  различных ситуациях; 

5) прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

     Дифференциация и осмысление картины мира:  адекватность бытового поведения  

ребѐнка  с     точки  зрения   опасности/безопасности  для  себя  и окружающих;  



способность  прогнозировать  последствия  своих  поступков; понимание  значения  

символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность и  умение действовать в 

соответствии с их значением; 

осознание ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места в 

нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,  внешними  

и  функциональными  свойствами  в  животном  и растительном  мире  на  основе  

наблюдений  и  практического экспериментирования; умение  устанавливать  взаимосвязь  

общественного порядка  и  уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в  школе,  

соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной  

результативности;  прогресс  в  развитии  познавательной функции речи.  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,  

принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил поведения  в  разных  

социальных  ситуациях  с  людьми  разного  статуса  (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми  в транспорте  и  т.д.);  

 наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для взаимодействия  в  разных  

социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного социального  статуса;  представления  о  

вариативности  социальных отношений;   

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального взаимодействия;  овладение  

средствами  межличностного  взаимодействия; умение  адекватно  использовать  

принятые  в  окружении  обучающегося социальные  ритуалы; 

 умение  передавать  свои  чувства  в  процессе моделирования  социальных  отношений;   

прогресс  в  развитии  регулятивной функции речи. 

 

Методы и приѐмы педагогической поддержки: 

 Наличие индивидуальных правил работы для учащихся с ОВЗ 

 Близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю  

 Предоставление ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) 

для выполнения задания, упражнения 

 Меньший объем заданий  

 Предъявление инструкции, указаний, как в устной, так и в письменной форме 

 Неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся ОВЗ 

 Объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе  

 Выявление понимания учащимся инструкции, задания 

 Поэтапное разъяснение заданий  

 Поэтапное (пооперационное) выполнения задания 

 Демонстрация образца выполнения задания с одновременным участием в этом 

процесс учащегося 

 Выполнения задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ 

 Выполнения задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего 

задания, которое для него посильна 

 Индивидуальное выполнения задания, имеющего коррекционную направленность  

 Разрешение передать задание, с которым ученик не справится  

 Предоставление возможности выбора контрольного задания 

 Объяснение учащихся сущности контрольного задания в доступной для них форме 

(показ образца выполнения, упрощенная формулировка задания, разрешение 

выполнить пробу и про.) 



 Оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, 

аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных показателей 

 Предоставление ученику возможности представить выполнение задания сначала в 

малой группе, а затем уже перед всем классом 

 Акцентирование внимания на достижении ученика.  

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс «Русский язык» является   первоначальным этапом системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

 Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

а) система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

б) орфография и пунктуация; 

в) развитие речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 



предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся.  

1. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

2. Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (приме нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 



этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного от ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа в 3 классе  по русскому языку рассчитана на 170 часов  (34 недели по 5 

часа в неделю).  Количество часов может варьироваться в зависимости от графика 

учебного процесса. 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, 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 на основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 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 средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

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. 

 

 

 5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

3 класс 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

 •внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 



 •принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно- познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 •осознание  языка  как  основного  средства  человеческого  общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 •восприятие  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

 •понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 •способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 •основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание  своей этнической  и 

национальной   

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 •уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 •понимание  целостного,  социально  ориентированного  взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 •развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 •этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 •чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 •навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 •развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 •установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  

Ученик научится: 
 •принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять  

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 •учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 •планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  определять  наиболее  эффективные  

способы  достижения результата; 

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

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

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



 •осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 •выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 •адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителями, товарищами, другими 

лицами; •понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности  

конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные  УУД 

Выпускник научится: 

 •использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; •записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

 •ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  учебных   задач,   осуществлять   

выбор   наиболее   эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; •использовать  знаково-символические  средства  (в  том  числе  модели,  схемы,  

таблицы)  представления  информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 •владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 •осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 •осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родо-видовым  признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных при- знаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные  УУД 

 Выпускник научится: 

 •слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 •ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 •понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 •строить  понятные  для  партнѐра  высказывания;  проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 •признавать   возможность   существования   различных   точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 •стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 



 •задавать вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 •выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 •строить  монологическое  высказывание  с  учѐтом  ситуации общения  и  конкретной  

речевой  задачи,  выбирая  соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность,  

последовательность   выражения   мысли и др.); 

 •активно использовать речевые средства и средства информационных  и  

коммуникационных  технологий  (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 •применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 •первоначальное  представление  о  единстве  и  многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе  национального  самосознания; 

 •осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 •позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 •овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,  

лексических,  грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 •приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 •освоение первоначальных научных представлений об основных  понятиях  и  правилах  

из  области  фонетики,  графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

•овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса);  

•овладение  основами  грамотного  письма:  основными  орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное.  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 



ситуацией общения; •владеть формой диалогической речи; умением вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 •выражать  собственное  мнение,  обосновывать  его  с  учѐтом ситуации общения; 

 •использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и  бытового  общения  

(приветствие,  прощание,  извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

 •оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 •владеть  монологической  формой  речи;  под  руководством учителя  строить  

монологическое  высказывание  на  определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 •работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 •пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 •письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 •сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  объявления  и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 •составлять  тексты  повествовательного  и  описательного  характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 •письменно  сочинять  небольшие  речевые  произведения  освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 •проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные  

орфографические  и  пунктуационные  ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 •пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,  

Интернетом  при  создании  собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 •различать  стилистические  варианты  языка  при  сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

 •создавать  собственные  тексты  и  корректировать  заданные тексты  с  учѐтом  

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности письменной речи; использовать в 

текстах  

синонимы и антонимы; 

 •анализировать  последовательность  своих  действий  при  работе  над  изложениями  и  

сочинениями  и  соотносить  их  с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной  задачи;  соотносить  собственный  текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); •оформлять результаты исследовательской работы; 

 •редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.  



 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 

 Обучающийся научится: 

 •произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные — безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 •соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 •пользоваться  орфоэпическим  словарѐм  при  определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

 •различать звуки и буквы; 

 •классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

 •знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 •пользоваться при письме небуквенными графическими средствами:  пробелом  между  

словами,  знаком  переноса,  красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
•выполнять   (устно   и   письменно)   звуко-буквенный   разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса).  

 

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

 •выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 •определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 •распознавать  среди  предложенных  слов  синонимы,  антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 •подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 •понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 •выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 •находить  в  художественном  тексте  слова,  употреблѐнные  в переносном   значении,   а   

также   эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 •пользоваться  словарями  при  решении  языковых  и  речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 •оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 •подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 •иметь  представление  о  заимствованных  словах;  осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 •работать с разными словарями; •приобретать  опыт  редактирования  предложения  

(текста).  

 



Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

 •различать изменяемые и неизменяемые слова;  

•различать  однокоренные  слова  среди  других  (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 

 •находить  в  словах  окончание,  основу  (в  простых  случаях), корень,  приставку,  

суффикс  (постфикс  -ся),  соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 •находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить  соединительные  гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 •сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 •соотносить  слова  с  предъявляемыми  к  ним  моделями,  выбирать  из  предложенных  

слов  слово,  соответствующее  заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 •самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

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

образовывать  слова  с  этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 •понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 •понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; •узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 •разбирать  самостоятельно  (устно  и  письменно)  по  составу слова  с  однозначно  

выделяемыми  морфемами  в  соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи).  

 

Морфология 

 Обучающийся научится: 

 •определять   принадлежность   слова   к   определѐнной   части речи  по  комплексу  

освоенных  признаков;  классифицировать слова по частям речи; 

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

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; •выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять  грамматические  признаки  имѐн  существительных — род, склонение, число, 

падеж; •определять   грамматические   признаки   имѐн   прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 •определять   грамматические   признаки   личного   местоимения  в  начальной  форме — 

лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление 

о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать   неопределѐнную   форму   глагола;   определять грамматические   

признаки   глаголов — время,   число,   род (в прошедшем времени в единственном числе), 

лицо (в  

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять  грамматические  признаки  личного  местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 



склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; •распознавать  наречия  как  часть  речи;  

понимать  их  роль  и значение в речи; 

 •различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 •понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 •подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 •сравнивать  и  сопоставлять  признаки,  присущие  изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 •различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 •склонять  личные  местоимения,  соотносить  личное  местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 •различать родовые и личные окончания глагола; 

 •наблюдать  над  словообразованием  имѐн  существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; •проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 •находить  в  тексте  личные  местоимения,  наречия,  числительные,  возвратные  

глаголы,  предлоги  вместе  с  личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах; 

 •находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис 

 Обучающийся научится: 

 •различать предложение, словосочетание и слово;  

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; •составлять   из   заданных   слов   словосочетания,   учитывая их связь по 

смыслу и по форме; •устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 •соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение, соответствующее 

схеме; •классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 •выделять  из  потока  речи  предложения,  оформлять  их  границы; 

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

(без  деления  на  виды);  выделять из предложения словосочетания; 

 •распознавать  предложения  с  однородными  членами,  находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 •составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •различать  простое  предложение  с  однородными  членами  и сложное предложение; 

 •находить  в  предложении  обращение; 

 •выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом разбор простого 

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

 

Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: 

 а)  применять ранее изученные правила правописания: 



 •раздельное написание слов; 

 •сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 •сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 •перенос слов; 

 •прописная  буква  в  начале  предложения,  именах  собственных; 

 •проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 •парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 •непроизносимые согласные; 

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

согласными  (перечень  см.  в  словаре учебника); 

 •гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 •разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

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

•соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);  

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

 •безударные  падежные  окончания  имѐн  существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 •безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 •раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 •мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

 •мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 •безударные личные окончания глаголов; 

 •раздельное написание предлогов с другими словами; 

 •знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; •знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

б)  подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 в) осознавать место возможного возникновения орфографической  ошибки; 

 г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

 д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 а)  применять правила правописания: 

 •соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 •е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 •запятая при обращении; 

 •запятая между частями в сложном предложении; 

 б) объяснять  правописание  безударных  падежных  окончаний  имѐн  существительных  

(кроме  существительных  на  -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

 г)  объяснять правописание личных окончаний глагола; 

 д) объяснять написание сочетаний -тьсяи -тся в глаголах;  



е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы.  

 

 

6.Содержание учебного предмета 

3 класс – 170 часов ( 5 часов в неделю) 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 

твѐрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 



безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно - методическое обеспечение для обучающихся. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.//Русский язык. В 2-х ч. 3 кл. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2023. 

Учебно -методическая литература для учителя. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.//Русский язык. В 2-х ч. 3 кл. ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2023. 



 

Cредством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор) .Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить 

наглядный образ к подавляющему большинству тем курса/ 

 

Электронные и информационные ресурсы 

Электронный образовательный ресурс УМК  Кирилла и Мефодия 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Федеральный портал "Российское образование" 

www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информациооно - образовательных ресурсов 

www.fcior.edu.ru 

Сайт "Открытый урок" 

www.o-urok.ru 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://pedsovet.org/register/ 

http://nsportal.ru/ 

http://login.dnevnik.ru/ 

http://pochemu4ka.ru/ 

http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy3.html 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/register/
http://nsportal.ru/
http://login.dnevnik.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy3.html
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