
Аннотация к рабочей программе по _Русскому языку_ 

 на _2018/2019_ учебный год 

МБОУ «СОШ № 176» для _3-б_ класса 

 

 

 

Рабочая программа  составлена на основании: 

-  Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г. с изменениями №1241 от 

26.11.2010г.):    

- Программы по русскому языку федерального учебного плана для образовательных учреждений 

(Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»)  

- Программ  курсов Образовательной системы «Школа 2100»: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. Программа по русскому языку (для четырехлетней начальной школы)/ Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. – Изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта:   

 Р.Н Бунеев, Е. В. Бунеева, О.В. Пронина Русский язык. Методические рекомендации для 

учителя.- Изд. 3-е, перераб.-  М.: Баласс, 2011. – 256 с.  

 ( Образовательная система «Школа 2100») 

 Р.Н Бунеев, Е. В. Бунеева, О.В. Пронина Русский язык  Учебник для 3 класса.- Изд. 5-е, 

перераб.- М.: Баласс; Школьный дом,  2011 .- 176 с.: ил.  

 ( Образовательная система «Школа 2100») 

 Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева  Дидактический материал  по русскому языку для 3 класса.- 

Изд. 3-е, переаб. - М.: Баласс, Школьный дом,  2011   

( Образовательная система «Школа 2100») 

 Е. В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку для 3 класса 

 Л. Ю. Комиссарова.  Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных 

и личностных результатов начального образования. Проверочные работы.3-4 класс. - М.: 

Баласс, 2011.-80с. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

Количество часов в год: 170 

Количество часов в неделю:  5 

 
Контроль знаний учащихся: 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

год 

Контрольные работы (диктанты) 4 2+1к. сп. 2 3 11+1к. сп. 

Контрольные списывания  - 1 -  - 1 

Проверочные работы 4 3 3 2 12 

 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

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

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

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). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1)  развитие у детей патриотического чувства 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; 

2)  осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3)  формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

5)  сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

 

Общая характеристика предмета: 

 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса 

русского языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. Следовательно, 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на первой ступени 

начального образования: 

* развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии и с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

* освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

* овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

* воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Основные содержательные линии: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания: 

 

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. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты: 

 

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. 

 

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.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом  речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 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. 

 

Предметные   результаты: 

  

– 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. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения: 

 

Ученики должны знать: 

  

-признаки гласных и согласных звуков, согласные глухие и звонкие, твердые и мягкие; 

 - пары согласных по глухости – звонкости и твердости – мягкости; 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, я, ю, и, ь; 

-названия, порядок букв русского алфавита; 

-правила переноса слов; 

-название частей слова (кроме окончания); 

-признаки предложения и текста; 

-изученные орфограммы. 

 

Ученики должны уметь: 

 

-правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударный слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко - буквенный анализ слова и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

-писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 



-видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

-писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; безударные гласные, проверяемые ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые согласные на конце слов; сочетания ЧК, чн, нч,нщ в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, 

определенные программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые 

по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написания в словах с 

изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

-находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; обращать внимание на особенности употребления слов; 

-ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие о ком или о чем говорится в 

предложении, и что говориться; составлять предложения из слов предложения на заданную тему; 

-предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы по всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

-составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему и записывать 

его с помощью учителя.  

 

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: организации самостоятельной работы, 

проектной деятельности, учебно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, 

развития критического мышления через чтение и письмо, информационные, проблемно-

диалогового обучения, организации группового взаимодействия,  рефлексивного обучения, 

оценки достижений,  самоконтроля.  

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

         

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с 



другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

 

 

Формы и виды контроля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий тематический итоговый 

 индивидуальный 

опрос; 

 фронтальный опрос; 

 словарный диктант; 

 выборочный 

диктант; 

 самостоятельная 

работа; 

 самодиктант; 

 письмо по памяти; 

 творческий диктант; 

 осложненное 

списывание 

 объяснительный 

диктант 

 проверочная работа; 

 тестирование 

 самостоятельная 

работа 

 контрольное 

списывание; 

 контрольный 

диктант 


