
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 на 2018-19 учебный год 

МБОУ «СОШ № 176» для 3 а класса 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования и примерного базисного учебного плана (Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009г.  №373 с изменениями) и Основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №176»: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Количество часов: 

Всего 170 час, в неделю 5 час. 

 

Плановых контрольных уроков: 

 

№ п/п Форма контроля 1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть всего 

Тематический 
   

1. Проверочная 

работа 

4 3 4 1 12 

2. Тематические тесты 2 2 3 2 9 

3. Проверочное 

списывание 

1 1 
  

2 

4. Словарный диктант 1 1 1 1 4 

5. Диктант 3 1 2 1 7 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 

1.Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина Русский язык. 

Методические рекомендации для учителя.- Изд. 3-е, перераб.-  М.: 

Баласс, 2013. – 256с. 

2.Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык Учебник для 3 

класса.-Изд. 3-е, перераб.- М.: Баласс 2013 .- 160 с.:ил. 

 

Цели: 
1) развитие и совершенствование всех видов речевой 
деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  



2) формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 
школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
 

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами 
предмета «Русский язык», а именно 

 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 
мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 
 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

 
Общая характеристика: 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие  с курсом литературного чтения: 
1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета 

(первичные навыки работы с информацией); 
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 
3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и 

письменной речи. 
Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 
4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 
5) дальнейшее овладение родным языком; 
6) овладение орфографией и пунктуацией; 
7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
8) развитие чувства языка. 

 

Ценностные ориентиры: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 

еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  

язык» являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  стремиться к  совершенствованию 



собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное 

слово. Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  

язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат 

технология продуктивного чтения и  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  

формах  (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом 



речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

разлиных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  

опознавательным признакам (без  введения этого  понятия), 

правильно писать слова  с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв  

гласных и согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова  с соединительной 

буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных 

в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 

термина «условия  выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  

проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова  с удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять 

предложения из  слов  в начальной форме  (ставить слова  в 

нужную форму), 

образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том  числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить 

морфологический разбор этих  частей речи  в объѐме программы; 



– определять вид  предложения по цели высказывания и 

интонации,  правильно  произносить  предложения  с  

восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее 

и сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять  из   предложения  сочетания  слов,  

связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую 

в предложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  

одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, 

употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и 

роль знаков препинания в письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество   частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  

план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное 

изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению 

родного языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  

стремиться к  употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов,  к совершенствованию своей речи; 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

урок открытия новых знаний, урок отработки умений и рефлексии, урок 

общеметодологической направленности, урок развивающего контроля, урок 

исследование 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Проверочная работа, списывание, тесты, диктанты. 

 


