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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Русский язык» для 3-4 классов составлена на основе примерной про-

граммы по русскому языку к учебно-методическому комплексу «Школа России» (Сборник рабочих 

программ 3-4 классы «Школа России» / М. : Просвещение, 2011 г.), научный руководитель А. А. 

Плешаков, авторы: С. В. Анащенкова, М. А. Бантова, М. В. Бойкина, С. И. Волкова, В. Г. Горецкий, 

М. Н. Дементьева, Л. М. Зеленина, В. П. Канакина, Л. Ф. Климанова, М. И. Моро, А. А. Плешаков, Н. 

И. Роговцева, С. В. Степанова, Н. А. Стефаненко, Т. Е. Хохлова, к учебнику «Русский язык 4 класс в 

2 частях / Н. В. Канакина, В. Г. Горецкий, - М.: Просвещение, 2019 г.».  

           На изучение русского языка в 3  классе отводится 153 часа в год (4,5 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели). 

        На изучение русского языка в 4 классе отводится 153 часа в год (4, 5 часа в неделю по про-

грамме, 34 учебные недели). 

Общими целями учебного предмета «Русский язык» в 3-4 классах являются: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как состав-

ляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково символического и логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной ком-

петенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих 

задач: 

•формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

•развитие речи, мышления, воображения школьников; 

•формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 

получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 

высказанной точки зрения; 

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

•овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

•формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют уни-

версальные учебные действия. 

 

Ⅰ Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

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

дачи; 

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

лиз 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 поступ-

ков 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 поведе-

ния; 

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

ной художественной культурой. 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 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 деятельно-

сти; 

– 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 значи-

мую сферу человеческой жизни;  

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

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

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающихся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве 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 совер-

шенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся 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 ма-

териале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

– использовать знаково-символические 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 суще-

ственную 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 по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 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 суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат 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 кон-

кретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том чис-

ле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

падающих 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

ственной; 

– 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 сотрудниче-

стве 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 3 класса 

 

 

№ Раздел курса Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

1. Язык и речь  

 

2 ч Виды речи. Для чего нужен язык?. 

2. Текст. Предло-

жение. Словосо-

четание  

18 ч Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интона-

ции. Предложения с обращением (общее представление). Со-

став предложения. Простое и сложное предложения. Словосо-

четания. 

3. Слово в языке и 

речи  

 

21 ч Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочета-

ние. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени существи-

тельном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, пред-

логе) и их признаках. Имя числительное (общее представле-

ние). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обоб-

щение и углубление представлений). 

4. Состав слова 

 

15 ч Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 



5. Правописание 

частей слова 

 

22 ч Правописание слов с безударными гласными в корне. Правопи-

сание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приста-

вок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов 

с разделительным твердым знаком (ъ). 

6. Части речи. Имя 

существительное  

32 ч Повторение и углубление представлений. Число имен суще-

ствительных. Падеж имен существительных. 

7. Имя прилага-

тельное  

 

15 ч Повторение и углубление представлений об имени прилага-

тельном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род 

имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж 

имен прилагательных. 

8. Местоимение 

 

4 ч Лицо, число, род личных местоимений. 

 

9. Глагол  

 

15 ч Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы гла-

гола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в про-

шедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

10. Повторение  

 

9 ч Применять свои знания при выполнении упражнений, заданий 

по изученным темам 

  153 ч  

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

 

№ Раздел курса Кол-

во ча-

сов 

Содержание учебного раздела 

1.  

Повторение 

 

10 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением 

в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения, Главные и второстепенные члены пред-

ложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и слово-

сочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

2.  

Предложение 

 

9 

Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предло-

жения с однородными членами, связанными союзами и (без пе-

речисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однород-

ных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предло-

жений с однородными членами с союзами и без союзов. 



Простые и сложные предложения (общее представление). Зна-

ки препинания в сложных предложениях. Сложное предложе-

ние и предложение с однородными членами. 

3.  

Слово в языке и 

речи 

 

18 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, анто-

нимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознаком-

ление со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных 

слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твер-

дого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, пред-

лог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, во-

просы. Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

4.  

Имя существи-

тельное  

 

35 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склоне-

нии имён существительных и в распознавании падежей. Не-

склоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее 

представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в рас-

познавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в рас-

познавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в рас-

познавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён суще-

ствительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кро-

ме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление 

со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен суще-

ствительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каж-

дом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи 

(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имен существитель-



ных во множественном числе. Формирование умений образо-

вывать формы именительного и родительного падежей множе-

ственного числа (инженеры, учителя, директора; урожай поми-

доров, яблоки правильно употреблять их в речи. Морфологиче-

ский разбор имён существительных. 

5.  

Имя прилагатель-

ное 

 

27 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагатель-

ных с именем существительным. Упражнение в распознавании 

имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с ос-

новой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 

Способы проверки правописания безударных падежных окон-

чаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единствен-

ном числе. Развитие навыка правописания падежных оконча-

ний имен прилагательных женского рода в единственном чис-

ле. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множе-

ственном числе. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, се-

рии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по задан-

ной теме и собственному выбору темы с предварительной кол-

лективной подготовкой под руководством учителя либо без 

помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 

просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

6.  

Личные место-

имения 

 

8 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные 

местоимения и имя существительное. 

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множе-

ственного числа. Правописание личных местоимений с предло-

гами. 

Личные местоимения как член предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

7.  

Глагол 

 

30 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? Что сде-

лать? Время глагола. Лицо глагола. Число глагола. Изменение 

глагола по временам, лицам и числам. Спряжение глаголов. 1 и 

2 спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголав 1 и 2 спряжения. Мягкий знак глаголов 2 

спряжения единственного числа и в глаголах неопределенной 



формы различие правописание глаголов на -тся, -ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глаголов в речи. 

8.  

Повторение  

16 

Закрепление навыка правильного начертания букв, 

рациональных способов соединений (по группам) в словах, 

предложениях, небольших текстов при несколько ускоренном 

письме.  

  153  

 

Обязательный минимум содержания образовательной области «Русский язык». 

Обучающиеся научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка; со-

блюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чание, корень, приставку, суффикс; выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предло-

женным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; определять значение сло-

ва по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; распознавать грамматические признаки 

слов. 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

Обучающиеся научится: с учетом совокупности выявленных признаков слов (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей ре-

чи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать 

слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; выполнять морфем-

ный анализ слова, использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач; 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; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; выделять предложения с однородными членами; раз-

личать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; применять 

правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять) написание слова по орфо-

графическому словарю учебника; классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; писать под диктов-

ку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося.   

Обучающиеся научится: выражать собственное мнение и аргументировать его; сочинять пись-

ма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще-

ния; создавать тексты по предложенному заголовку; составлять устный рассказ на определённую те-

му с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропус-



ки; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать последо-

вательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для са-

мостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи); проверять 

собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры 

с определённой орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осозна-

вать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 

УМК по литературному чтению включает в себя: 

1. «Русский язык» 3 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций с прил. на электронном носи-

теле. В 2 ч. / В. П.  Канакина, В. Г. Горецкий. – М: Просвещение, 2018-2020г. 

2. «Русский язык» 4 класс Учеб. для общеобразоват.  организаций с прил. на электронном носи-

теле. В 2 ч. / В. П.  Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016г.- 2019г. 
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