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Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с задержкой психического развития (далее с ЗПР) для 3 

класса разработана на основе: 

- федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  ; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (с изменениями и дополнениями); 

 - авторской программы Р.Д.  Тригер, Н.А.Цыпина «Русский язык» (УМК «Школа России»); 

- примерной рабочей программы начального общего образования «Русской язык»: 

- примерной программы воспитания 

. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками знаний, в пределах программных требований, необходимых для 

развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; 

заложить основы навыков учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и 

эстетические представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и 

коррекционно-воспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

– максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

– уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об 

окружающем мире; 

– развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, 

точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

– формирование навыков учебной работы; 

– развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения 

наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, 

состав слова), «Синтаксис и пунктуация». 



Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

– преподносить новый материал предельно развернуто; 

– отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, таблицами, разрезной 

азбукой и т.д.; 

– систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; 

– уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

– предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

– уделять должное внимание формированию культуры общения; 

– находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен понимать, какие 

конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать уровень их подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания,  целенаправленности при выполнении заданий. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

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

– ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

– формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь; 



– социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса; 

– формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по предмету «Русский язык» 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом 

литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный 

текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и 

планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками знаний, в пределах программных требований, необходимых для 

развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; 

заложить основы навыков учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и 

эстетические представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и 

коррекционно-воспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

– максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

– уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об 

окружающем мире; 

– развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, 

точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

– формирование навыков учебной работы; 

– развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения 

наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, 

состав слова), «Синтаксис и пунктуация». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 



– преподносить новый материал предельно развернуто; 

– отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, таблицами, разрезной 

азбукой и т.д.; 

– систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; 

– уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

– предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

– уделять должное внимание формированию культуры общения; 

– находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен понимать, какие 

конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать уровень их подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания,  целенаправленности при выполнении заданий. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их особыми 

образовательными потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную 

сформированность у обучающихся с ЗПР всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по 

расширению словарного запаса, развитию связной речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным 

является адаптация формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций 

посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное 

адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. Необходимо мотивировать 

обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, 

формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность 

применения орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с 

ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по 

применению правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР 

следует использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При работе 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 



уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные 

схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебно-методический комплект по русскому языку направлен на осуществление языкового образования и развития 

младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. В основе 

учебно-методического комплекта лежит обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг 

которых группируются факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного 

материала соответствует схеме «речь— текст — предложение — слово». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения русского языка на ступени начального образования отводит в 3 классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. В соответствии с ПАООП НОО ("Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития" одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)): "... часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части...", поэтому был добавлен 

еще один час  на изучение предмета "Русский язык 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Язык и речь. (2 часа) 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. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (5 часов) Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 



Слово в языке и речи. (9 часов) Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название 

предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. Имя 

существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). Слово и 

слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и 

ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                  

Состав слова. (7 часов) Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью 

приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), 

с- (со-), вы-, пере-.  

Правописание частей слова. (12 часов) Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных 

в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Части речи. (30 час) Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или 

только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, 

-ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 



прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год. (3  часа) Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне 

слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; 

осознание себя носителем этого языка; 

– становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

– становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

– развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

– развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

– ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий; 

– развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.); 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в 

поведении на принятые моральные и этические нормы; 



– осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

– осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувства радости и горя; 

– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций картин и др.; 

– ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать:принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

– учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Предметныерезультаты освоения АООП НОО: 

– осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

– представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

– формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 



– понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

– приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

– овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

– овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

– овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Учебники 

– Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий)/2018 г. 

– Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.)/2018 г. 

Рабочие тетради и пособия  

– В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., «Экзамен», 2017 г., электронная версия. 

– В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., «Экзамен», 20017 г., электронная версия. 

– В. П. Канакина. «Русский язык. Раздаточный материал по русскому языку», М., «Просвещение», 2017 г. 

– Е. М. Тихомирова «Тренажер по чистописанию. Работаем с текстом» М., Издательство «Экзамен», 2019 г. 

КИМ 

– В.П.Канакина. «Проверочные работы»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 2017 г. 

– Е. М. Тихомирова «Проверочные работы по русскому языку». М., Издательство «Экзамен», 2020 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.  

Мультимедийный проектор. 
 

 



Особенности реализации программы «Русский язык» в 3 классе 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

по АП 

1 Язык и речь. 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 5 

3 Слово в языке и речи. 9 

4 Состав слова. 7 

5 Правописание частей слова. 12 

6 Части речи. 30 

7 Повторение. 3 

Всего 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Основные виды учебной деятельности Дата 

В году В теме 

Язык и речь (2 часа) 

1 1 Наша речь и наш язык.  

Упр. 1-4. 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

 

2 2 Речь и ее значение в жизни. 

Упр. 5-10. 

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. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. ( 16 часов) 

3 1 Текст как единица языка и Различать типы текстов: повествование описание,  



речи. Тема и основная мысль 

текста.  

Упр. 11-12. 

рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать составленный 

текст. 4 2 Заголовок. Части текста. Типы 

Текстов.            Упр. 13- 16. 

 

5 3 Предложение. Повторение и 

уточнение представлений о 

предложении и диалоге. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Упр. 17 – 19. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Анализировать не пунктированный текст, 

выделять в нём предложения. Выделять в письменном 

тексте диалог. 

 

6 4 Виды предложений по цели 

высказывания. Знаки препина-

ния в конце предложений. 

Упр. 20 – 25. 

Наблюдать за значением предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, составлять предложения 

такого типа. 

 

7 5 Р/речи. Обучающее изложение 

по репродукции картины К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». 
Упр. 26. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, 

а в предложениях – обращения. 

 

Слово в языке и речи ( 9 часов) 

8 1 Слово и его лексическое 

значение. Слова однозначные и 

многозначные. Упр. 64 – 67. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что я 

знаю о значении слов русского языка». 

 

9 2 Синонимы и антонимы. 

Упр. 68 – 74. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 

значениями 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. 

 

10 3 Омонимы. Значение, 

использование омонимов в 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную 

 



речи. Упр. 75 – 78 информацию о слове. 

11 4 Слово и словосочетание. 

Представление о словосочета-

нии как сложном названии 

предмета. Упр. 79 – 82. 

Различать слово и словосочетание как сложное название 

предмета. 

 

12 5 Устойчивые словосочетания 

слов (Фразеологизмы) 

Упр. 83 – 87. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 

сведениями 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. 

 

13 6 Р/речи. Подробное изложение 

после зрительного восприятия 

текста. Упр. 88. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в 

авторском тексте; письменно излагать содержание текста-

образца. 

 

14 7 Работа над ошибками.   

Упр. 89 – 92 

 

15 8 Части речи. Обобщение и уточ-

нение представлений об 

изучен-ных частях речи. Упр. 

89 – 92. 

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 обосновывать их 

выделение. 

 

16 9 Имя существительное. 

Местоимение. Предлоги с 

именами существительными. 

Упр. 93 – 96. 

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 обосновывать их 

выделение. 

 

Состав слова 

(7  часов) 

   

 1 Что такое корень слова? Оценивать результаты выполненного задания «Проверь  



Упр. 130 – 132. себя» по учебнику. 

17 2 Как найти корень слова? 

упражнение в написании корня 

в однокоренных словах.   

Упр. 133 - 137 

 

18 4 Формы слова. Окончание. 

Отличие однокоренных словот 

форм одного и того же слова. 

Упр. 142 – 147. 

Формулировать определение однокоренных слов и корня 

слова. Различать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. Работать со словарём однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

 

19 5 Нулевое окончание. Алгоритм 

определения окончания в 

слове. 

Упр. 147-150. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов (берег – бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать 

сложные слова, находить в них корни. 

 

20 6 Слова, которые не имеют 

окончания. 

Упр. 151-152. 

 

21 7 Контрольный диктант  

(с грамматическим 

заданием). 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

 

 

Правописание 

частей слова 

(12  часа) 

 

 

 

 

Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой 

для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном 

словаре. Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования. 

 

 

22 

 

1 

 

Общее представление о право-

писании слов с орфограммами 

в значимых частях слов. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении в слове значимых 

частей. Проводить разбор слов по составу. Анализировать, 

 



Упр. 192 – 193. составлять модели разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

 

23 

 

2 

 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Упр. 194 – 196. 

 

 

24 4 Правописание слов с двумя 

безударными гласными 

в корне слова. Составление 

текста из деформированных 

предложений. Упр. 201 – 204. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

 

25 5 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Слова 

буквосочетаниями -оло-, -оро-, 

-ере-. Работа с текстом. 

Упр. 205 – 207. 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной в 

корне, обозначать в словах ударение. Работать с 

орфографическим словарём. Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

 

26 6 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова». 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

 

27 7 Работа над ошибками.  

28 8 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Упр. 208 – 211. 

Объяснять написание безударной гласной в корне. Работать 

со страничкой для любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

 



29 9 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

 

перед согласными в корне. 

Упр. 212 – 215. 

  

30 10 Правописание слов с парными  

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Упр. 216 -222. 

  

31 11 Контрольное списывание. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

 

 

32-35 12-15 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласнымзвуком в корне. 

Упр. 223-225. 

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 

корне. Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

 

Части речи 

(30часов) 

  

Части речи. Повторение и 

уточнение представлений 

об изученных частях речи. 

Упр. 1-4. 

 

Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

 

36 1  



38 2 Части речи. Распознавание 

частей речи по изученным 

признакам. Упр. 5-7. 

 

39 3 Имя существительное. 

Повторение и уточнение 

представлений об имени 

существительном. Упр. 8 – 11. 

 

Распознавать имена существительные среди слов других 

частей речи, определять лексическое значение имён 

существительных. Различать среди однокоренных слов 

имена существительные. 

 

40 4 Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

Начальная форма имени 

существительного. Упр. 12-14. 

 

41 6 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Упр. 18 – 20. 

 

Выделять среди имён существительных существительные в 

начальной форме. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по значению). 

 

42 7 Р/речи.  Обучающее 

изложение.Упр. 21. 

 

43 8 Работа над 

ошибками.Устаревшие слова. 

Упр. 22 – 27. 

 

44 9 Число имён существительных. 

Изменение имён сущест-

вительных по числам. 

Упр. 28-32. 

  

45 10 Имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Упр. 33-38. 

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

Находить устаревшие слова – имена существительные. 

 

46 11 Род имён существительных: 

мужской, женский, средний. 

 



Упр. 39-42. 

47 12 Определение рода имён 

сущест-вительных, 

употреблённых в начальной и 

других формах. 

Упр. 43-47. 

Определять число имён существительных. Изменять форму 

числа имён существительных. 

 

48 13 Имена существительные 

общего рода. Род имён 

существительных иноязычного 

происхождения. «Страничка 

для любознательных». 

Упр. 48-50. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте части речи, 

выписывать трудные слова, записывать текст по памяти. 

 

49 14 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных женского 

рода. Упр. 51 – 55. 

Определять род имён существительных. Классифицировать 

имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

 

50 15 Правописание имён сущест-

вительных с шипящим звуком 

на конце слова. Упр. 56-61. 

Согласовывать имена существительные общего рода и 

имена прилагательные. Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

 

51 16 Р/ речи.  Обучающее 

изложение.Упр. 62. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 

52 17 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное». 

Правильно записывать имена существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать правильность записи. 

 

53 18 Работа над ошибками. 

Упр. 64 – 66. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать правильность записи. 

 



54 19 Склонение (изменение по паде-

жам) имён существительных. 

Упр. 67-69. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии картин. 

 

55 20 Р/речи. Сочинение по картине 

И. Я. Билибина  «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». Упр. 73. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

56 21 Именительный падеж 

Упр. 74 – 76. 

  

57 22 Родительный падеж. 

Упр. 77 – 81. 

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 учителя). 

 

58 23 Дательный падеж. 

Упр. 82 – 85. 

 

59 24 Винительный падеж. 

Упр. 86 – 89. 

Распознавать именительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу. 

 

60 25 Именительный, родительный, 

винительный падежи имён 

существительных. Упр. 90– 93. 

Распознавать родительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падежной форме. 

 

61 26 Творительный падеж. 

Упр. 94 – 96. 

Распознавать дательный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падежной форме. 

 

62 27 Предложный падеж. 

Упр. 97 – 100. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён существительных 

 



мужского рода и др.). 

63 28 Р/ речи. Подробное изложение 

текста повествовательного типа 

по самостоятельно составлен-

ному плану.Упр. 101. 

  

64 29 Обобщение знаний об имени 

существительном. Упр. 102-104 

Распознавать творительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падежной форме. 

Распознавать предложный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падежной форме. 

 

65 30 Обобщение знаний об имени 

существительном. Морфоло-

гический разбор имени сущест-

вительного. Упр. 105-107. 

 

Повторение  

(3  часов) 

   

66 1 Контрольное списывание.  

67 2 Предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Правописание слов с 

изученными орфограммами в 

корне, приставках, родовых 

окончаниях имён прилага-

тельных. Упр. 245– 249. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

68 3 Имя существительное. Имя 

числительное. Упр. 249-250. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 
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