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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена на основе Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), 

авторской программы ГорецкогоВ.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А.,  

Бойкиной М.В. «Русский язык» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 14 классы; 

Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение».) и является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2)   

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР.   

Общей целью изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления.  

 

Общие задачи учебного предмета:  

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире;  

− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность 

высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи);  

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка  

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление 

типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;   

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.  



Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение грамотно 

писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует 

формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой 

деятельности.    

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, 

падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они 

нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить 

звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с 

ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не 

скорригированные в период предшествующего обучения.  

В ходе обучения учащийся  с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, 

совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания.  

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо сложны для учащихся, 

подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать 

объем выполнения для более слабых и т.п.  

 

 Место учебного предмета в учебном плане: 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

Во 3 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю). 

 Результаты изучения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, 

поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  



− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше 

или ниже опорной строки и т.п.);  

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых 

образцов;  

− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Русский язык» могут проявляются в:   

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения каллиграфией);  

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей (одноклассников);  

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; − 

овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).  

 

Метапредметные результаты:  

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  учащихся 

 с  ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на заданный 

образец);  

− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);  

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

− сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, 

заглавные-прописные);  

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 

предполагающей стечение согласных);  

− различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными буквами);  

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; − 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно.  



  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;   

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.  

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг 

становления которой оценивается по представленным ниже направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:   

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; – распределять время на выполнение 

задания в обозначенный учителем отрезок времени;  – словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;   

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны 

одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется в 

понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.    

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.  

 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства  

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой 

практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач.  



Содержание тем учебного курса 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 

ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по 

вопросам кто? и что? Единственное и множественное число существительных. Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число прилагательных. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число  глаголов. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 



Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова ©   гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Содержание тематического планирования  

«Русский язык» 170 ч. 

 



 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 

 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 

3 Слова, слова… 19 

4 Части речи. 76 

5 Состав слова. Правописание частей слова. 45 

6 Имя существительное. 30 

7 Имя прилагательное 20 

8 Местоимение. 5 

9 Глагол. 21 

10 Повторение 13 

11 Итоговая контрольная работа 1 

Всего  170 

 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 

 

В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся:  

 понимать, что предложение — это основная единица речи;  

• понимать термины «повествовательные предложению», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 • различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 • оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки) 

 • различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 • понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

• различать словосочетание и предложение;  



• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; • называть и 

определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

 • использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 • давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

• понимать влияние ударения на смысл слова;  

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.  

 

Третьеклассники получат возможность научиться:  

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (до 50 слов), включающий 

изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• писать под диктовку текст не более 40-50 слов, писать изложение текста; словарные диктанты – 10 слов. 

 • проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;  

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 • распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; 

время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 • изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные; 

изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 • интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели высказывания и интонации; . вычленять в 

предложении основу и словосочетания; 

 • производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 • определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и 

самостоятельно составлять план текста; 

 • определять тип текста;  

• писать изложение и сочинение (до 50 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.  

 

Тематическое планирование 

«Русский язык» 170 ч. 

 

№  п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся Дата 

Язык и речь  2 ч. 

1.  Знакомство с учебником «Русский Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользу-  



язык». Наша речь и наш язык. 

 

 

 

емся разными видами речи и что такое хорошая речь. Рассказывать о 

сферах употребления в России русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. 

Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках 

А. Пушкина. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его 

тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать составленный 

текст). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

2.  Наша речь и наш язык. Закрепление.  

Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч. 

1/3 Текст как единица языка и речи. 

 

 

 

 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

2/4 Текст. Типы текстов.  

3/5 Предложение. Обобщение знаний о 

предложении. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предло-

жение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нем предло-

жения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать 

составленный текст. 

 

4/6 Повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказы-

вания (без терминологии), находить их в тексте, составлять предложе-

ния такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интона-

цию конца предложения. Классифицировать предложения по цели 

 

5/7 Восклицательные предложения.  

6/8 Употребление в тексте разных по цели  



высказывания и интонации 

предложений. Обращение. 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

7/9  Предложения с обращением. Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением об-

ращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в пред-

ложениях — обращения. 

 

 

8/10 Главные и второстепенные члены 

предложения . 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложе-

ния. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложе-

нии, распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными 

членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по ним предло-

жения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. 

 

9/11 Главные и второстепенные члены 

предложения . 

 

10/12 Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 

11/13 Простое и сложное предложения. Работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам». Плани-

ровать свои действия при разборе предложения по членам на основе 

заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препи-

нания внутри сложного предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Составлять сообщение по таблице 

«Простое и сложное предложение». 

 

12/14 Запятая внутри сложного 

предложения. 

 

13/15 Связь слов в словосочетании. Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении. Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, 

по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

 

14/16 Проверочная работа. 
 

 



 

Слово в языке и в речи  19 ч. 

1/17   Работа над ошибками. Лексическое 

значение слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по тол-

ковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном зна-

чении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значени-

ями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о слове. 

 

2/18 Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения. 

 

3/19 Наблюдение за словами-омонимами. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение.Работать 

со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о слове 

 

4/20 Слово и словосочетание. Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную инфор-

мацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведения-

ми о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» 

и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца 

 

5/21 Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. 

 

6/22 Подробное изложение 

с языковым анализом текста по 

рассказу Н. Сладкова «Осенняя 

елочка». 

 

7/23 Работа над ошибками. Имя 

существительное и местоимение 

как части речи. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей 

речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обо-

сновывать правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

 

8/24  Имя прилагательное.  

9/25 Глагол .  

10/26 Имя числительное как часть речи.  



11/27 Проверочная работа. Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение имён числительных 

в речи. Приводить примеры слов — имён числительных 

 

12/28  Работа над ошибками. Однокоренные 

слова (повторение). 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова 

с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

 

 

13/29 Слово и слог. Гласные звуки и буквы 

для гласных звуков. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков 

в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов». Про-

водить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и от-

мечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфо-

графической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем язы-

ке сравнительно недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-

нику. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно составленному плану. Подбирать из 

разных источников информацию о слове и его окружении. Составлять 

словарную статью о слове, участвовать в её презентации 

 

 

14/30 Правописание безударных гласных в 

корне слов и гласных после шипящих. 

 

15/31 Согласные звуки и буквы. 

Проверочный диктант. 

 

16/32 Работа над ошибками. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости 

согласными в корне слова. 

 

17/33 Упражнение в правописании слов с 

разделительным мягким знаком и с 

другими изученными орфограммами. 

 

18/34 Изложение текста со свободной 

передачей содержания 

 

19/35 Работа над ошибками. 

Восстановление деформированной 

записи. 

 Проект «Рассказ о слове». 
 

 

Состав слова 16 ч. 

1/36 Однокоренные слова. Корень. 

 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры одноко-

 

2/37 Чередование согласных звуков в конце  



корня однокоренных слов. 

 

 

 

 

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне слов (берег —бережок).  

Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни 

3/38 Сложные слова.  

4/39 Формы слова. Окончание. Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

 

 

5/40 Окончание и его роль в 

словосочетании и предложении. 

 

6/41 Обобщение знаний о корне и 

окончании как значимых частях слова. 

 

7/42 Приставка (общее понятие). Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять зна-

чение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, ана-

лизировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

 

 

8/43 Приставка — значимая часть слова.  

9/44 Обобщение знаний о роли приставок в 

слове. 

 

10/45 Суффикс — значимая часть слова.  

11/46 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

 

12/47 Обучающее сочинение по 

репродукции картины А.А.Рылова 

«В голубом просторе». 

 

13/48  Работа над ошибками. Основа слова. Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над слово-

образовательными статьями в словообразовательном словаре. Работать 

с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования 

 

14/49 Обобщение и систематизация знаний о 

составе слова. 

Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим моделям. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Редактировать предложения с однокоренными словами Подробно 

излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 

 

15/50 Проверочная работа  

16/51 Работа над ошибками. Проект «Семья 

слов». 

 



самостоятельно подобранному заголовку к тексту  

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом 

участвовать в презентации своей работы. 

 

Правописание частей слова 29 ч. 

1/52 Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм 

Находить и отмечать в словах орфограммы  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач „ 

использовать алгоритм в практической деятельности Подбирать 

несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

 

2/53 Уточнение и обобщение знаний о двух 

способах проверки слов с безударными 

гласными в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины В. IV!. Васнецова 

«Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного 

текста, составлять письменный пересказ данного текста по самостоя-

тельно составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Составлять 

объявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/54 Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне. 

 

4/55 Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне. 

 

5/56 Наблюдение за словами с 

буквосочетаниями -ере-, -оро-, -оло-. 

 

6/57 Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в 

корне. 

 

7/58 Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в 

корне. 

 

8/59 Правописание слов с парными 

звонкими и глухими согласными 

в корне. 

 

9/60 Упражнение в написании слов с 

глухими и звонкими согласными в 

корне. 

 



10/61 Упражнение в правописании слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными и безударными гласными 

в корне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/62 Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

 

12/63 Правописание слов 

с непроизносимыми согласными. 

  

13/64 Правописание слов 

с непроизносимыми согласными. 

 

14/65 Упражнение в правописании слов с 

непроизносимыми согласными. 

 

15/66 Двойные согласные. 

 

 

16/67 Правописание слов с двойными 

согласными. 

 

17/68 Правописание приставок и суффиксов 

(общее представление).  

 

 

18/69 Правописание суффиксов и приставок. 

 

 

19/70 Упражнения в правописании 

суффиксов и приставок. 

 

20/71 Правописание слов с приставками.  

21/72 Контрольный диктант.  

22/73 Работа над ошибками. Приставки и 

предлоги. 

 

23/74 Правописание предлогов и приставок.  

24/75 Обучающее изложение 

деформированного 

повествовательного текста по 

опорным словам и вопросам. 

 

25/76 Разделительные мягкий (ь)  



и твердый (ъ) знаки. Работа над 

ошибками. 

26/77 Правописание слов 

с разделительным твердым знаком. 

 

27/78 Упражнение в правописании словс 

разделительными твердым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. 

 

 

28/79 Правописание слов 

с разделительными твердым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. 

 

29/80 Правописание слов 

с изученными орфограммами. 

 

Части речи 76 ч. 

1/81 Части речи (общее представление). Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать 

примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в составленном 

рассказе 

 

Имя существительное 30 ч. 

1/82 Имя существительное 

и его лексическое значение. 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. Различать 

среди однокоренных слов имена существительные. Находить 

устаревшие слова — имена существительные. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлён-

ные (по вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, 

объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имён. Составлять (с 

 

2/83 Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

 

3/84 Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

 

4/85 Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

5/86 Работа над ошибками. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

 

6/87 Проект «Тайна имени».  

7/88 Изменение имен существительных по 

числам. 

 



8/89 Имена существительные, 

употребляемые в форме одного числа. 

Письмо по памяти. 

помощью взрослых) рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа 

имён существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, вы-

делять в тексте части, соответствующие плану, выписать трудные 

слова, записать текст по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. Согласовывать имена 

существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот мальчик 

— большой умница. Эта девочка — большая умница.) 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, 

лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по 

вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством учи-

теля). 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя су-

ществительное в заданной падежной форме. 

Характеристика деятельности учащихся 
Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы (имени-

тельный и винительный падежи, родительный и винительный падежи 

имён существительных одушевлённых мужского рода и др.) Работать с 

 

9/90 Род имен существительных.  

10/91 Имена существительные общего рода.  

11/92 Имена существительные, 

которые могут быть употреблены и как 

существительные 

женского рода, и как существительные 

мужского рода. 

 

12/93 Мягкий знак в конце существительных 

после шипящих. 

 

13/94 Подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

14/95 Работа над ошибками  Упражнение в 

написании слов 

с шипящими в конце. 

 

15/96 Проверочный диктант  

16/97 Работа над ошибками. Изменение имен 

существительных 

по падежам (общее представление о 

склонении). 

 

17/98 Упражнение в склонении 

имен существительных и в 

распознавании падежей. 

 

18/99 Несклоняемые имена 

существительные. 

Составление письменного рассказа по 

сюжетным рисункам. 

 

19/10

0 

Именительный падеж 

имен существительных. 

 

20/10

1 

Родительный падеж 

имен существительных. 

 

21/10

2 

Дательный падеж имен 

существительных. 

 



22/10

3 

Винительный падеж 

имен существительных. 

текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по са-

мостоятельно составленному плану. Проверять письменную работу 

(сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. Работать с 

памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени суще-

ствительного по заданному алгоритму и обосновывать правильность 

их определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под 

руководством учителя). 

Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», состав-

лять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвя- 

щённые зимней природе. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику 

 

23/10

4 

Упражнение в различении изученных 

падежей 

имен существительных. 

 

24/10

5 

Творительный падеж 

имен существительных. 

 

25/10

6 

Предложный падеж имен 

существительных. 

 

26/10

7 
Подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

27/10

8 

 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний о падежах имен 

существительных. 

 

28/10

9 

Начальная форма имени 

существительного.  

 

29/11

0 
Обучающее сочинение по  

репродукции К.Ф.Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

 

30/11

1 

Работа над ошибками. 

Морфологический разбор имени 

существительного. Проект «Зимняя» 

страничка».  

 

Имя прилагательное 20 ч. 

1/112  Работа над ошибками. Понятие об 

имени прилагательном как части речи. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. Выделять 

словосочетания с именами прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным — имена 

существительные. Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать (серебристо-белый и др). 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять в 

текстах художественного стиля выразительные средства язы ка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

 

2/113 Связь имен прилагательных 

с именами существительными. 

 

3/114 Роль имён прилагательных в тексте.  

4/115 Научное и деловое описание 

(общее знакомство). 

 

5/116 Составление научного 

или художественного текста — 

описания растения. 

 



Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тек-

сте (о картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»), 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своё отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхож-

дением названий цветов (голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Определять род имён прилагательных, классифицировать имена при-

лагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и 

имён существительных. 

Характеристика деятельности учащихся 
Писать правильно родовые окончания имён прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи имён прилагатель-

ных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый 

лебедь и др Определять форму числа имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. 

Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюде-

ниям с предварительным обсуждением структуры текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных 

по падежам». Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён 

существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». Раз-

бирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан 

в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени прилагатель-

ного и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова 



«Девочка с персиками» и опорным словам. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои 

загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-

нику 

6 Изменение имен прилагательных по 

родам в единственном числе. 
  

7 Зависимость имени прилагательного от 

формы рода имени существительного. 

 

8 Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных. 

 

 

9 Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных. Закрепление. 

 

10 Изменение имен прилагательных 

по числам. 

 

11 Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа 

имени существительного. 

 

12 Изменение имён прилагательных по 

падежам. Начальная форма имени 

прилагательного. 

 

13 Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. 

 

14 Обобщение знаний об именах 

прилагательных. 

 

15 Упражнение в выделении признаков 

имени прилагательного как части речи. 

 

16 Упражнение в выделении 

словосочетаний с именами 

прилагательными. 

 

17 Составление сочинения – отзыва по 

репродукции картины А.А.Серова 

«девочка с персиками». 

 



18 Работа над ошибками. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Проект «имена 

прилагательные в загадках». 

 

19-20 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

 

Местоимение  5 ч. 

1 Работа над ошибками. Личные 

местоимения 

(общее представление). 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местои-

мений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоиме-

ниями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. Работать 

с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников 

 

2 Личные местоимения третьего лица  

3 Наблюдение за использованием 

в тексте местоимений. 

 

4 Проверочная работа.  

5 Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

 

Глагол 21 ч. 

1 Повторение и углубление 

представлений о глаголе. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определённый вопрос. Определять лексическое 

значение глаголов. Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать 

от глаголов в неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы 

в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образо-

вывать от неопределённой формы глагола временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложе-

ния, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

 

2 Глагол (понятие о глаголе как части 

речи). 

 

3 Упражнение в определении 

лексического значения глагола. 

 

4 Упражнение в распознавании 

глаголов среди однокоренных слов. 

 

5 Глаголы в неопределенной форме..  

6 Упражнение в распознавании глаголов 

в неопределенной форме. 

 

7  Изменение глаголов по числам.  

8 Упражнение в различении глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

 



Текст-рассуждение. 

 

письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с ор-

фоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать глаголы в прошедшем вре-

мени), определить тему предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-

нику. , 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в русском языке» 

9 Изменение глаголов по временам.  

10 Упражнение в определении времени 

глагола. 

 

11 Изменение глаголов по временам.  

12 Упражнение в изменении глаголов 

по временам. 

 

13 Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

14 Изменение глаголов 

в прошедшем времени по родам. 

Работа над ошибками. 

 

15 Упражнение в определении 

рода глаголов в прошедшем времени. 

 

16 Не с глаголами.  

17 Правописание не с глаголами.  

18 Проверочная работа.  

19 Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

 

20 Контрольный диктант.  

21 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о глаголе. 

 

Повторение 14 ч. 

1 Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца. Формулировать 

определения однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного предложения. Составлять из двух 

простых предложений одно сложное.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

 

2 Упражнение в правописании 

безударных гласных в корне слова.. 

 

3 Обучающее изложение (упр. 242)  

4 Работа над ошибками. Употребление в 

тексте разных 

по цели высказывания и интонации 

предложений. 

 

5 Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных. 

 



6 Текст как единица языка и речи. Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

 

 

7 Упражнение в правописании слов с 

орфограммами в значимых частях 

слова. 

 

8 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

 

9 Обучающее изложение 

повествовательного текста (упр.265). 

 

10 Работа над ошибками. Упражнение в 

различении изученных падежей 

имен существительных. 

 

11 Упражнение в определении 

рода глаголов в прошедшем времени. 

 

12 Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. 

 

13 Смысловая связь предложений в 

тексте. Построение текста. 

 

14/170 Контрольный диктант.  

 

УМК: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1,2,3,4 класс / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

2. В.П. КанакинаРусский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  

В. П.      Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

3 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. 

4. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2.  

5. В.П. Канакина Русский язык. Рабочая тетрадь 1 и 2 ч. 3 класс «Просвещение». М.,2017 

6. В.П. Канакина, Г.С. Щеголева Русский язык. Проверочные работы. 3 класс «Просвещение» М., 2017 

7. О.Н. Крылова Контрольные работы по русскому языку 1 и 2ч.3 класс «Экзамен» М.,2018 

8.  В.П. КанакинаРусский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : 

Просвещение, 2012. 

9. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по русскому языку 2 класс. «ВАКО» М.-2018 
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