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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 3 класса  составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2. Примерной программы  начального общего образования; 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Кизнерская 

средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

имени генерал-полковника Капашина В.П. 

5. Авторской программы по русскому языку авторской программы авторов З.П. Канакиной. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

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

основе знаково-символического воспитания 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. 

• Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав 

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основныхзадач 

образовательной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты.  

Специфика начального курса 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. Систематический курс 

русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических  понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 



существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

членя предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.)., 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

Обучающийся  научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. У учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого выбора этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ученик на уровне начального общего образования: научится осознавать безошибочное письмо как 

одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 

представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами 

изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  В результате изучения курса у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 



 Фонетика и графика 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюучителю, 

родителям и др. 

  Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы  

избежать  орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 



– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных 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 создаваемых текстов);соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета (136ч). 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная  мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города 

России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

 



Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках 

текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком . 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при 

переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному 

плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование 

согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове.  

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов, Подробное 

изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (21 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути 

её решения, решать её в соответствии с изученным правилом.  

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного  отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 



Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ь). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (60ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное.  

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный 

падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное.  

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение.  

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица, 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений.  

 



Глагол.  

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов, Начальная (неопределённая) 

форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти, Составление устного рассказа по серии 

картин. 

Сочинение по репродукции картины.  

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (10ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе. Аккуратно, альбом, берег, 

вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, 

завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, 

комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, 

огурец, однажды, одуванчик около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, 

потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, 

самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, 

черный, чувство, шоссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III.Календарно - тематическое планирование 

 

 №п/п Тема количество 

часов 

  1 четверть 

  Язык и речь (2 часа) 

1 1 Наша речь. Виды речи 1 

2 2 Наша язык 1 

  Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3 1 Текст. Типы текстов. 1 

4 2 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 

5 3 Виды предложений по интонации. 1 

6 4 Предложения с обращением. 1 

7 5 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

8 6 Входной контрольный диктант 1 

9 7 Работа над ошибками. Простое и сложное предложение. 1 

10 8 Простое и сложное предложение. Словарный диктант №1. 1 

11 9 Словосочетание. 1 

12 10 Контрольный диктант № 1 по теме «Предложение» 1 

13 11 Работа над ошибками 1 

  Слово в языке и речи (18 часов) 

14 1 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

15 2 Синонимы и антонимы. 1 

16 3 Омонимы. 1 

17 4 Слово и словосочетание. 1 

18 5 Фразеологизмы. 1 

19 6 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка». 1 

20 7 Части речи.  1 

21 8 Имя существительное 1 

22 9 Имя прилагательное 1 

23 10 Глагол  1 

24 11 Что такое имя числительное? 1 

25 12 Однокоренные слова. 1 

26 13 Гласные звуки и буквы. Словарный диктант №2. 1 

27 14 Согласные звуки и буквы. 1 

28 15 Правописание разделительного мягкого знака. 1 

29 16 Обобщение изученного. Проект «рассказ о слове» 1 

30 17 Контрольный диктант № 2 

по теме «Слово в языке и речи». 

1 

31 18 Работа над ошибками 1 

  Состав слова (14 часов) 

32 1 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

33 2 Сложные слова. Контрольное списывание №1 1 

34 3 Работа над ошибками. Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

1 

35 4 Окончание слова 1 

36 5 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 



37 6 Значение приставок 1 

38 7 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

39 8 Значение суффиксов 1 

40 9 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова 

«В голубом просторе». 

1 

41 10 Что такое основа слова? 1 

42 11 Обобщение знаний о составе слова. 1 

43 12 Контрольный диктант № 3 по теме «Состав слова». 1 

44 13 Работа над ошибками 1 

45 14 Проект «Семья слов». 1 

  Правописание частей слова (21 часов) 

46 1 В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание 

слов с безударными гласными в корне 

1 

47 2 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

48 3 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласными в корне. 

1 

49 4 Контрольное списывание №2 1 

50 5 Работа над ошибками. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 

51 6 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

52 7 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

53 8 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

54 9 Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1 

55 10 Правописание суффиксов и приставок. 1 

56 11 Правописание суффиксов -ек, -ик, -ок. 1 

57 12 Правописание приставок. 1 

58 13 Правописание суффиксов и приставок. Словарный диктант №3 1 

59 14 Правописание приставок и предлогов. 1 

60 15 Правописание приставок и предлогов. 1 

61 16 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

62 17 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

63 18 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

64 19 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 

65 20 Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание частей слова» 1 

66 21 Работа над ошибками. 1 

  Части речи (60часов) 

67 1 Части речи  

68 2 Значение и употребление имён существительных в речи 1 

69 3 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

70 4 Обучающее изложение 1 

71 5 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

72 6 Проект «Тайна имени». 1 

73 7 Число имён существительных. 1 

74 8 Контрольное списывание № 3 1 

75 9 Работа над ошибками. Род имён существительных 1 

76 10 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

77 11 Контрольный диктант № 4по теме «Род и число имён 

существительных». 

1 

78 12 Работа над ошибками. Склонение имён существительных. 1 



79 13 Падеж имён существительных 1 

80 14 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

1 

81 15 Именительный падеж 1 

82 16 Родительный падеж. 1 

83 17 Дательный падеж. 1 

84 18 Винительный падеж. 1 

85 19 Творительный падеж. 1 

86 20 Предложный падеж. 1 

87 21 Морфологический разбор имени существительного. 1 

88 22 Обобщение знаний об имени существительном.  1 

89 23 Проект «Зимняя страничка». 1 

90 24 Контрольный диктант № 5по теме «Имя существительное». 1 

91 25 Работа над ошибками. Значение и употребление имён 

прилагательных в речи 

1 

92 26 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

93 27 Роль прилагательных в тексте 1 

94 28 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

95 29 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

96 30 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

97 31 Изменение имён прилагательных по числам. Развитие речи. 

Составление текста-описания о животном. 

1 

98 32 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

99 33 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

100 34 Изменение имён прилагательных по падежам. Словарный дик-

тант №4. 

1 

101 35 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

102 36 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

103 37 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

104 38 Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное» 1 

105 39 Работа над ошибками. Личные местоимения. 1 

106 40 Изменение личных местоимений по родам 1 

107 41 Местоимение  1 

108 42 Роль местоимений в предложении. 1 

109 43 Морфологический разбор местоимения. 1 

110 44 Глагол как часть речи 1 

111 45 Значение и употребление в речи глаголов. 1 

112 46 Неопределенная форма глагола. 1 

113 47 Неопределенная форма глаголов 1 

114 48 Число глаголов.  1 

115 49 Времена глаголов 1 

116 50 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

117 51 Изменение глаголов по временам. 1 

118 52 Изменение глаголов по временам. 1 

119 53 Изменение глаголов по временам. 1 

120 54 Род глаголов в прошедшем времени. 1 



121 55 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

122 56 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

123 57  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

124 58 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 1 

125 59 Контрольный диктант № 7 по теме Глагол» 1 

126 60 Работа над ошибками 1 

  Повторение (10 часов) 

127 1 Повторение по теме «Части речи» 1 

128 2 Орфограммы в значимых частях слова 1 

129 3 Орфограммы в значимых частях слова 1 

130 4 Правописание окончаний имён прилагательных 1 

131 5 Правописание приставок и предлогов 1 

132 6 Итоговая комплексная работа 1 

133 7 Правописание безударных гласных 1 

134 8 Правописание безударных гласных 1 

135 9 Викторина «Знаешь ли ты русский язык» 1 

136 10 Повторение изученного за год. 1 

IV. Литература 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: М.: Просвещение, 2019 

 

 

  



 

Приложение 

Критерии оценивания по  русскому языку. 

Диктант. 

 «5» – ставится, .если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

 «4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 «3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

 «2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 «1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

         Ошибкой в диктанте следует считать: 

 • нарушение правил орфографии при написании слов; 

 • пропуск и искажение букв в словах; 

 • замену слов; 

 • отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 • неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

           За ошибку в диктанте не считают: 

 а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

 б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

 в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

 а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

 б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

 в) повторение ошибок в одном и том же слове; 

 г) две негрубые ошибки. 

           Негрубыми считают следующие ошибки: 

 а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

 б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена; 

 в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

           За одну ошибку в диктанте считаются: 

 - два исправления; 

 - две пунктуационные ошибки; 

 - повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

           Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 - повторение одной и той же буквы в слове; 

 - недописанное слово; 

 - перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 - дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

           Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с текстами 

диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку ставят 

своей целью определить степень осознанности изученного грамматического материала и проверить 

умения школьников использовать полученные знания в практике письменной и устной речи. 

 «5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 



 «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

 «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

 «1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста. 

 «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

 «4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 

исправление (2 и 3 кл.); 

 «3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 

 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

 «2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

 «1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант. 

 1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

 2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

 перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

 3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

 4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

 «5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 «1» – более 8 орфограф. ошибок. 

            Контрольное списывание. 

            За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же 

варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 

 «5» – нет ошибок; 

 «4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 «1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

  Словарный диктант. 

  Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего 

контроля. 

 

Первое 

полугодие 

   
Второе 

полугодие 

   

1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

- 8-10 

слов         

10-12 

слов 

12-15 

слов 

5-6 слов 10-12 

слов 

12-15 

слов 

15-18 

слов 

              Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 



Тест. 

  Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности  умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение. 

   Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

               Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

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

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

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

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 

                 Примечание:  

   В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

   Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

                 Критерии оценки работ творческого характера. 

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

                Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

    В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 



черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.   

                Нормы оценки работ творческого характера.      За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

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

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

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

текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

 допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

                                                                                                       За грамотность: 

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

исправления; 

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

исправления; 

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

исправления; 

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

исправления.     

 

1. Словарные слова 

            Класс, абзац, закон, правило, правильно, балкон, что, чтобы, обед, сосед, искусство, 

например, пример, чемодан, дельфин, вперед, назад, наоборот, потом, затем, комната, квартира, 

вокзал, характер, календарь, через, абрикос, командир, будто, как будто, надо, галерея, картина, 

всегда, навсегда, насекомые, потому что, черёмуха, заяц, хозяин, хозяйка, хозяйство, шарада, 

калитка, медленно,  огород, предмет, пшеница, совесть, рюкзак, природа, серебряный, серебро, 

волшебный, соловей, машина, изморозь, изморось, шофёр, тарелка, баранка, женщина, мужчина, 

иней, блюдце, шампунь, кофе, какао, метро, завтрак, океан, кровать, винегрет, салат, стакан, 

хорошо, синица, малина, огурец, лимон, апельсин, батон, помидор, базар, мечта, яблоко, осина, 

багаж, вверх, горох, фонарь, компьютер, смородина, календарь, оранжевый, почерк, костюм, 

печаль, считать, искусство, счёт, вдоль, поперек, совсем, товарищ, багряный, багровый, 

коричневый, сочинение, свобода, сирень, неделя, тоска, тоскует, дельфин, завтра, до свидания, до 

свиданья, жёлтый, стрекоза, сейчас, снова, опушка, фамилия, болото, ворота, север, сзади, через, 

шёл. 

 

2. Контрольно-измерительные материалы 

 

Входной контрольный диктант 

Тема: «Повторение изученного во 2 классе» 

      Ласточки. 

        Каждую весну майским деньком в селе Жарки прилетали ласточки. Они несли тепло и свет в 

эти уральские края. Старики смотрели на птиц и улыбались. Часто ласточки провожали детей в 

школу. Птицы ловко взлетали в небо. Потом они спускались к земле и кружили. И стар и млад 

любовались этими щебетуньями.  



 

Контрольный диктант №1 

Тема: «Предложение» 

     Осенью. 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. 

Падают сухие листья. Земля покрылась пестрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В 

лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. 

Грамматические задания: 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделите для переноса. 

3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите словосочетания. 

 

Контрольный диктант №2 

Тема: «Слово в языке и речи» 

 Прощание с осенью. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две 

вороны сели на березу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на 

тропе у дома. 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части речи. 

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 

3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

Контрольный диктант №3 

Тема: «Состав слова» 

В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод 

убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и 

куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки 

устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на 

столе. 

Грамматические задания: 

1. Разберите по составу слова сторожка, зимний, душистое. 

2. Подберите однокоренные слова к слову лесную. 

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 

Контрольный диктант №4 

Тема: «Род и число имён существительных» 

Дорога к озеру 

Весь день мы шли сосновыми лесами. На сухих полянах пели кузнечики. В воздухе пахло 

горячей сосновой корой и душистой земляникой. В небе над верхушками сосен висели ястребы. Мы 

отдыхали в тени осин и берёз. Потом пробирались через чащу на сырые места. Дышали 

грибным прелым запахом травы и корней. Жара для нас была мучительна. Только к закату мы 

вышли на берег озера. 

Грамматические задания: 

1. Вставьте букву ь, если ь знак пишется в словах: багаж…, тиш…, калач…, помощ..., кирпич… 

2. Определите род имён существительных: пальто, яблоко, морковь, шалаш, кровать, тропинка. 

3. В третьем предложении найдите имена существительные, определите род и число. 

 

Контрольный диктант №5 

Тема: «Имя существительное» 



Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром 

луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Довили мальчики и крупную рыбу. 

Попадался окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в 

овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

Грамматические задания: 

1. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 

2. Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

3. Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною. 

 

 

Контрольный диктант №6 

Тема: «Имя прилагательное» 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лёд. В 

долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились 

мягкие пуховки. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант1 – 

четвертое предложение; вариант2 – пятое. 

2. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: вариант1 – 

трусливый мальчик, узкий ручей; вариант2 – старательный ученик, высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имен прилагательных в словосочетаниях сосновую шишку, 

крепким клювом. 

 

Контрольный диктант №7 

Тема: «Глагол» 

Весеннее утро 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь 

зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки 

развесили. 

Засветило солнце и съело утренний лед. По долине побежал веселый, говорливый ручеек. 

Вдруг под корнями березки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью 

нашел это укромное местечко. Он еще не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую 

постельку и разбудил ежа. 

Грамматические задания: 

1. Разберите предложение по членам: вариант1 – седьмое; вариант2 – девятое. 

2. Разберите слова по сотаву: вариант1 – засветило, утренний, березки; вариант2 – развесили, 

веселый, местечко. 

3. Определите время, число, глаголов побежал, взглянешь, принесу. 

 

 

 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание №1 

        Какой была жизнь Травки в лесу? Она гоняла зверей для охотника Антипыча. Часто 

случалось ей поймать зайца. Заяц бежал быстро. Травка летела ещё быстрее. Подмяв зайца, она 

ложилась и ждала, когда придёт хозяин. Если Антипыча долго не было, она тащила добычу домой. 

Хозяин любил Травку, кормил и берёг её от врагов. 

 

 



Контрольное списывание №2 

    Прочитай  и озаглавь текст. Спиши текст правильно и красиво. 

      Интересно летом путешествовать на самолёте, на автобусе, на быстроходной лодке. Вам 

нравится обычный плот? Прекрасно! Но лучше всего путешествовать на поезде. 

       Отъезд. На перроне вокзала тебя провожают друзья. И вот ты уже сидишь в вагоне. В купе 

уютно. Проводник приветливо улыбается пассажирам. Стучат колёса. В открытое окно бьёт ветер 

или льёт дождь, а у тебя чудесное настроение. Впереди столько нового, неизвестного, радостного. И 

ты счастлив! 

 

 

Контрольное списывание №3 

    Прочитай  и озаглавь текст. Спиши текст правильно и красиво. 

            Во время дождя протекла крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно 

звонко капала в них. Часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков. 

             В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а 

сейчас он пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши. 

             Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и находили то сломанный веер, то медную 

кофейную мельницу. 

 

 

 

КЛЮЧИ. 

Тема: «Предложение» 

1. 6 слов 

2. Рус-ский, лис-тья 

3. Яркие краски радуют глаз. Яркие краски, радуют глаз. 

 

Тема: «Слово в языке и речи» 

1. В октябре стоит сырая погода. 

Погода – сущ., стоит – глаг. 

2.  Снег, снежок корень снег 

3. Дождь 

 

Тема: «Состав слова» 

1. сторожка – корень сторож, суффикс к, окончание а; зимний – корень зим, суффикс н, окончание 

ий. 

2. Лесную – лес, лесник, лесовик. 

3. Убивает – приставка у, перестают – приставка пере. 

 

Тема: «Род и число имён существительных» 

1. Багаж, тишь, калач, помощь, кирпич. 

2. Пальто - ср.р., яблоко – ср.р., морковь – ж.р., шалаш – м.р., кровать – ж.р., тропинка – ж.р. 

3. В воздухе – м.р., ед.ч., корой – ж.р., ед.ч., земляникой – ж.р., ед.ч. 

 

Тема: «Имя существительное» 

1. Товарищ, брат, река, рыбка, солнце, село. 

2. Товарищ, ерш, лещ, глушь, ключ. 

3. Рыбка – корень рыб, суффикс к, окончание а; тишина – корень тиш, суффикс н, окончание а; 

лесною – корень лес, суффикс н, окончание ою. 

 

 

 



Тема: «Имя прилагательное» 

1. 1 вариант – В долинах зажурчали звонкие ручьи. В долинах зажурчали, звонкие ручьи.  

2 вариант – Надулись на деревьях смолистые почки. Надулись на деревьях, смолистые почки. 

2. 1 вариант – смелый мальчик, широкий ручей; 2 вариант – ленивый ученик, низкий куст. 

3. Сосновую (ж.р., ед.ч., В.п.) шишку, крепким (м.р., ед.ч., Т.п.) клювом. 

 

Тема: «Глагол» 

1. 1 вариант – По долине побежал веселый, говорливый ручеек. 

2 вариант – В норке сладко спалежик. 

2. Засветило – за приставка, свет корень, ил суффикс, о окончание, утренний – утр корень, ен н 

суффикс, ий окончание, березки – берез корень, к суффикс, и окончание; развесили – раз приставка, 

вес корень, и, л суффикс, и окончание, веселый – весел корень, ый окончание, местечко – мест 

корень, ечк суффикс, о окончание. 

3. Определите время, число,  глаголов побежалпрош.вр., ед.ч., взглянешь буд. вр., ед.ч.,  принесу – 

буд. вр., ед.ч.  
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