
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

по русскому языку 

для 3  класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО НШ 

руководитель Богданова Н.Г. 

Протокол № 1 от 30.08.2024 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

заместитель директора по УВР  

Яндоло Н.В. 

«30» августа 2024 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

и.о. директора школы 

Барашкина Н.М. 

Приказ № 321  - од  

от 30.08.2024 г.   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучающиеся с ТНР по варианту 5.1 - представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является  

основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся 

по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение   выбирать   нужные   языковые   средства 

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 



 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

– использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 
 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В 

частности, незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешения, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом и синтезом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 



 

 

У обучающихся с III – IV  уровнями общего недоразвития речи при наличии 

развернутой фразовой речи отмечается недостаточный уровень сформированности 

всех средств языка. При этом наблюдается неточное знание и употребление 

некоторых обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по 

смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью 

обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности: отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 

аффиксов.  

 Произношение обучающихся характеризуется наличием дефектно 

произносимых сложных по артикуляции звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. Наблюдаются ошибки при передаче звуконаполняемости слов. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, например, отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи 

проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых 

языковых средств.  

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 



 

 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин.  

Обучающиеся с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи 

составляют группу риска по фактору нарушение письма и чтения, что требует со 

стороны логопедов раннего начала коррекции.  

Наряду с расстройствами устной речи у данного контингента обучающихся, 

находящихся вне системы коррекционной помощи, отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических 

функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 

общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных 

звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 

Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно 

препятствует процессу коммуникации. 

Тем не менее, в школьном возрасте у обучающихся уже начинают отмечаться 

психологические наслоения, связанные с переживанием возникающих 

коммуникативных трудностей. Как правило, эти наслоения носят субъективный 

характер и не коррелируют с тяжестью судорожных проявлений. Они проявляются в 

виде болезненной фиксации на своем дефекте, проявляющейся в различной степени 

(от нулевой до выраженной), страхом перед речью (логофобией), возникновением 

речевых и неречевых уловок, предпринимаемых заикающимся для маскировки 



 

 

пароксизмов заикания. Как реакция на речевые затруднения возникает 

эмболофразия (добавление лишних слов во фразу или своеобразное построение 

фразы с целью облегчить процесс коммуникации). 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения, которые обусловлены своеобразным протеканием 

регуляторных процессов: недостатки произвольного внимания (концентрации, 

переключения, распределения); трудности организации собственной деятельности 

(включения, поддержания, завершения); неумение проявить волевое усилие для 

преодоления встречающихся трудностей; низкая эмоциональная устойчивость к 

истощающим и побочным отвлекающим раздражителям; неумение осуществлять 

планирование деятельности; трудности осуществления контроля и самоконтроля, 

снижение работоспособности. 

Наиболее сложно общение у заикающихся протекает в процессе обучения в 

условиях класса, поскольку оно связано с необходимостью оперирования учебной 

терминологией и построением связных учебных высказываний, предполагающих 

доказательство и рассуждение, требующих высокого уровня произвольной 

деятельности.   

В ходе учебной деятельности обучающиеся заикающиеся затрудняются в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

несмотря на достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. В самостоятельных развернутых высказываниях отмечаются 

трудности формулирования мысли и подбора слов для их адекватного выражения; 

наличие логически и синтаксически незавершенных фраз; наличие 

некорректируемых ошибок (неправильное согласование слов в предложении, 

аграмматизмы и пр.) при владении  детьми данными категориями и возможности 

исправить ошибку при обращении на нее внимания взрослым; трудности удержания 

замысла высказывания, его недостаточная связность; нарушение 

последовательности изложения высказывания и др. Дифференциация обучающихся 

на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора 

оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута 

и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.1)  АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО, но дополняются результатами освоения программы коррекционной работы: 

В области речевого развития 

 сформированность предпосылок успешного овладения базовым 

содержанием обучения;  

 сформированность полноценной речевой и речемыслительной 

деятельности; 

 коррекция нарушений устной речи,  

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

 сознательное использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; 

 минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности 

и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, 



 

 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

наличие положительного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышение мотивации к школьному обучению. 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

В области личностных результатов: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности 

(ответственное отношение к занятиям);  

 потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками 

(через знакомство с правилами поведения на занятиях), доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях. 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 



 

 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини- 

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 



 

 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 
Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини- 

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять    совместные    (в    группах)    проектные    задания    с    опорой 

на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

 
Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с   орфограммами; 

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 



 

 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 



 

 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный 

глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками,                                                                каталогами. 

Орфоэпия
1
 

Нормы произношения   звуков   и   сочетаний   звуков;   ударение   в   

словах в   соответствии   с   нормами    современного   русского   

литературного   языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 



 

 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение 

имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

– подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», 

«но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы   в   слове;   

контроль   и   самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак;        непроизносимые 

согласные в корне  слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 



 

 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов 

«и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения 

о языке 

1 Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство 

с различными методами 

познания языка: наблюдением, 

анализом, лингвистическим 

экспериментом 

Коллективное прочтение статьи 68 

Конституции Российской Федерации: 

«1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской 

Федерации». Рассказ-пояснение учителя 

на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации». Учебный диалог, 

в ходе которого формулируются суждения 

о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию 

применения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Обсуждение возможности 

использования лингвистического мини- 

эксперимента как метода изучения языка. 
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    Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини- 

эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей 

2 Фонетика и 

графика 

2 Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции 

разделительных мягкого 

и твёрдого знаков, условия 

использования на письме 

разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. Соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование 

алфавита при работе 

со словарями, справочниками, 

каталогами 

Упражнение: определить существенный 

признак для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация 

предложенного набора звуков 

с последующей коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с объяснением различий 

в звуко-буквенном составе слов 

с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение 

соотношения количества звуков и букв 

в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество 

звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации 

информации: записывать предложенный 
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    набор слов в алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок при выполнении задания 

расставить фамилии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги 

в библиотечном уголке класса 

в алфавитном порядке, ориентируясь 

на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех 

разделов курса, связанная с применением 

знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками 

3 Лексика 5 Повторение: лексическое 

значение слова. Прямое и 

переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать 

значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования 

лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной 

статьи. 

Практическая работа с учебным толковым 

словарём, поиск в словаре значений 

нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической 

деятельности принципа построения 

толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание 

значений слов из толкового словаря 
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    в учебнике или из толкового словаря 

на бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление 

словарных статей, объясняющих слова, 

о значении которых удалось догадаться 

по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной 

статьёй в учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных 

толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов 

в переносном значении с использованием 

юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения 

анализировать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов 

в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, 

в которых необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено 

в прямом/переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам 

слова выходят из употребления?», 

высказывание предположений 
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    с последующим сопоставлением 

предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших 

слов с их современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте 

устаревших слов и установление их 

значения. 

Проектное задание: составление 

(в процессе коллективной деятельности 

или самостоятельно) словаря устаревших 

слов по материалам работы со сказками 

на уроках литературного чтения. 

Творческое задание: придумать несколько 

ситуаций, в которых возникает 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения слова 

4 Состав слова 8 Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); 

Учебный диалог «Чем похожи родственные 

слова, чем они различаются? Как найти 

корень слова?». Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно 

объяснить значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня 

в предложенных словах с опорой 

на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск 
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   окончание как изменяемая часть 

слова. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс – 

значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди 

родственных слов слова с омонимичным 

корнем. 

Самостоятельная работа: объединение 

в группы слов с одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление 

собственного словарика родственных слов. 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе 

с группами слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей 

различие родственных слов и форм одного 

и того же слова с учётом двух позиций: 

значение и состав слова (обсудить разные 

способы передачи на схеме идеи о полном 

совпадении значения у форм слова и 

сходстве основного значения, но не полной 

тождественности значения родственных 

слов; различие только в окончаниях между 

формами слов и различия в составе слова 

у родственных слов – появление приставок, 

суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/ 

приставок. 
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    Работа в группах: анализ текста 

с установкой на поиск в нём слов 

с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым 

окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора 

слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу 

в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью 

учителя своих учебных действий 

для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. 

Комментированное выполнение анализа 

заданных схем состава слова и подбор слов 

заданного состава. 

Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов 

5 Морфология 43 Части речи. Имя 

существительное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Имена существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?». 

Составление по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по горизонтали 

в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие 
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   Имена существительные 

мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён 

существительных. 

Определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное. Изменение 

имён существительных 

по падежам и числам 

(склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3- 

го склонения. Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи 

признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного 

набора слов на основании того, какой 

частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими 

признаками имён существительных, 

соотнесение сделанных выводов 

с информацией в учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имён 

существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному признаку. 

Работа в группах: объединение имён 

существительных в группы 

по определённому признаку (например, род 

или число). 

Дифференцированное задание: нахождение 

в ряду имён существительных такого слова, 

которое по какому-то грамматическому 

признаку отличается от остальных слов 

в ряду 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Изменение имён 

Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени 

существительного, формулирование вывода 

по результатам наблюдения, соотнесение 
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   прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён 

прилагательных 

собственных выводов с информацией 

в учебнике. 

Комментированное выполнение задания 

на нахождение грамматических признаков 

имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок 

на согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок 

Местоимение (общее 

представление). Личные 

местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов 

в тексте 

Наблюдение за ролью местоимений 

в тексте. 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений 

Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов 

по временам, числам. 

Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, время, род 

в прошедшем времени), формулирование 

выводов по результатам наблюдений, 

соотнесение собственных выводов 

с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста 
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   Род глаголов в прошедшем 

времени Частица не, её значение 

на наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных). 

Творческая работа: трансформировать 

текст, изменяя время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических характеристик 

(из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических 

признаков. 

Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных понятиях: 

часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические 

признаки 

6 Синтаксис 13 Предложение. Установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами 

в предложении 

Комментированное выполнение задания: 

выписать из предложения пары слов, 

от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) 

вопрос. 

Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых (синтаксических) 
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    вопросов связи между словами 

в предложении. 

Учебный диалог, направленный 

на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: 

определение признака классификации 

предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали 

в строках – вид по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах – вид по цели 

высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик (цель 

высказывания, эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание 

из текста повествовательных, 

побудительных, вопросительных 

предложений. 

Работа в парах: классификация 

предложений 
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   Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления 

на виды) 

Совместное составление алгоритма 

нахождения главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными 

членами предложения 

с союзами и, а, но и без союзов 

Наблюдение за предложениями 

с однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза 

в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания 

на нахождение в тексте предложений 

с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда 

однородных членов предложения. 

Творческое задание: составление 

предложений с однородными членами. 

Проверочная работа, направленная 

на проверку ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил 

правописания, изученных в 1 и 

2 классах. Формирование 

орфографической зоркости: 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий 



 

 

 

   осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применением: 

– разделительный твёрдый знак; 

– непроизносимые согласные 

в корне слова; 

– мягкий знак после шипящих 

на конце имён 

существительных; 

– безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне 

по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, 

написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить 

нельзя. 

Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов 

с определённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая 

в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: 

нахождение орфографических ошибок 

(с указанием на их количество и без такого 

указания). 

Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 



 

 

 

   наблюдения); 

– безударные гласные 

в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

– раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

– непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре 

учебника); 

– раздельное написание 

частицы не с глаголами 

действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов 

(тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения, и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки 

своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных источников 

информации: уточнение написания слов 

по орфографическому словарю 

(в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них слов с определённой 

орфограммой 

8 Развитие речи 30 Нормы речевого этикета: устное 

и письменное приглашение, 

просьба, извинение, 

Практическая работа: построение речевого 

высказывания в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 



 

 

 

   благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Особенности речевого этикета 

в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Формулировка и 

аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия 

при проведении парной и 

групповой работы 

Работа с текстами шуточных 

стихотворений о несоблюдении норм 

речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ 

соблюдения норм речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения. 

Творческие работы: создание 

с использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных текстов, 

содержащих приглашение/просьбу 

/извинение/ благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого 

выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления 

с последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры – 

оценка правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения 

на уроке и на переменах, в конце учебного 

дня подведение итогов игры 

Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой 

во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль 

Учебный диалог «Чем различаются тема 

текста и основная мысль текста? 

Как определить тему текста? 

Как определить основную мысль текста?». 



 

 

 

   текста, заголовок, 

корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. План 

текста. Составление плана 

текста, написание текста 

по заданному плану. Связь 

предложений в тексте 

с помощью личных 

местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте 

Комментированное выполнение задания 

на определение темы и основной мысли 

предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок в определении темы и основной 

мысли текста. 

Практическая работа: анализ и 

корректировка текстов с нарушенным 

порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана 

предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и 

нескольких вариантов плана этого текста, 

обоснование выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: воспроизведение 

текста в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с жанром письма, 

Наблюдение за тремя текстами разного 

типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, 

формулирование выводов об особенностях 

каждого из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого 



 

 

 

   поздравительной открытки, 

объявления. Изложение текста 

по коллективно или 

самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. 

Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения 

наблюдения при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры 

сравнения текстов: «Цель создания текста», 

«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее 

подходящего для каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 

«Три типа текстов»). 

Творческие задания: создание устных и 

письменных текстов разных типов 

(описание, рассуждение, повествование) 

9 Орфоэпия 01 Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение 
 

 
 

 

1
 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены. 



 

 

 

    в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает 

с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить 

ударение» 

Резервное время 18   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 четверть 

1 Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации  

1  

2 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: признаки текста  

1  

3 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: тема текста, основная мысль 

текста  

1  

4 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: заголовок  

1  

5 Определение типов текстов: повествование, 

описание, рассуждение  

1  

6 Отработка умения определять тип текста 

(повествование, описание, рассуждение)  

1  

7 Определение типов текстов: обобщение  1  

8 Предложение  1  

9 Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Коллективное составление рассказа по 

картине К. Е. Маковского "Дети, бегущие от 

грозы"  

1  

10 Обобщение знаний о видах предложений. 

Предложения с обращениями (общее 

представление)  

1  

11 Связь слов в предложении  1  

12 Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений. Контрольная работа № 1  

1 Контрольная 

работа 

13 Главные члены предложения  1  

14 Подлежащее  1  

15 Сказуемое  1  

16 Подлежащее и сказуемое  1  



 

 

17 Второстепенные члены предложения  1   

18 Предложения распространённые и 

нераспространённые  

1  

19 Однородные члены предложения  1  

20 Однородные члены предложения с союзами и, а, 

но  

1  

21 Однородные члены предложения без союзов. 

Словарный диктант  

1 Словарный 

диктант 

22 Наблюдаем за знаками препинания в 

предложениях с однородными членами, не 

соединёнными союзами  

1  

23 Наблюдаем за знаками препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединёнными повторяющимися союзами и, или  

1  

24 Резервный урок по разделу синтаксис: отработка 

темы. Предложение и словосочетание (общее 

представление). Коллективное составление 

рассказа по картине В. Д. Поленова "Золотая 

осень"  

1  

25 Резервный урок по разделу синтаксис: отработка 

темы. Простое и сложное предложение (общее 

представление). Запятая между частями сложного 

предложения  

1  

26 Лексическое значение слова. Синонимы, 

антонимы  

1  

27 Работаем с толковыми словарями  1  

28 Прямое и переносное значение слова  1  

29 Наблюдаем за значениями слов в тексте  1  

30 Устаревшие слова. Омонимы. Фразеологизмы  1  

31 Ключевые слова в тексте. Подробное изложение с 

языковым анализом текста  

1 Изложение 

32  Части речи. Обобщение и уточнение 

представлений об изученных частях речи. Имя 

числительное  

1  

33 Характеристика звуков русского языка  1  

34 Соотношение звукового и буквенного состава слов  1  

35  Повторение изученных орфографических правил: 

гласные после шипящих, буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. Контрольная работа № 2  

1 Контрольная 

работа 

36 Однокоренные (родственные) слова; признаки 1  



 

 

однокоренных (родственных) слов  

37  Составление плана текста. Составление 

предложений. Сочинение по картине (по 

коллективно составленному плану) И. Т. Хруцкого 

"Цветы и плоды"  

 Сочинение 

38  Повторяем правописание слов с разделительным 

мягким знаком  

1  

39 Различение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями 

1  

40 План текста. Изложение повествовательного 

текста по вопросам или коллективно 

составленному плану 

1 Изложение 

41 Отработка способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: правописание слов с двумя корнями 

Словарный диктант  

1 Словарный 

диктант 

2 четверть 

42 Отработка способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: наблюдение за соединительными гласными 

о, е 

1  

43  Окончание как изменяемая часть слова  1  

44 Нулевое окончание 1  

45 Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова  

1  

46 Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса 

1  

47 Создание собственных текстов-описаний. 

Сочинение по картине А.А. Рылова "В голубом 

просторе"  

1 Сочинение 

48 Состав слова: обобщение  1  

49 Изложение повествовательного текста с опорой на 

предложенный план 

1  

50 Резервный урок по разделу состав слова: 

проектное задание "Семья слов"  

1 Проектное 

задание 

51 Повторяем правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова 

1  

52 Повторяем правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова  

1  

53 Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова  

1  



 

 

54 Закрепление способов проверки написания слов с 

двумя безударными гласными в корне слова 

1  

55 Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Диктант с грамматическим заданием 

(Контрольная работа № 3)  

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

56 Повторяем правописание парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова. Составление 

текста на основе личных наблюдений или по 

рисунку  

1  

57 Непроизносимые согласные в корне слова 1  

58 Наблюдение за обозначением буквами 

непроизносимых согласных в корне слова 

1  

59 Отработка написания непроизносимых согласных 

в корне слова  

1  

60 Объяснительный диктант: отрабатываем 

написание слов с орфограммами корня  

1  

61 Правописание слов с удвоенными согласными. 

Словарный диктант  

1 Словарный 

диктант 

62 Отработка правописания слов с удвоенными 

согласными. Проверочный диктант  

1  

63  Написание текста по заданному плану. Сочинение 

по картине В. М. Васнецова "Снегурочка"  

1  

64 Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа по теме "Правописание слов с 

орфограммами в корне"  

1  

65 Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: правописание суффиксов ость, ов и др.  

1  

66 Отработка способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: закрепляем правописание суффиксов 

1  

67 Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: правописание приставок группа приставок 

с "о" и группа приставок с "а" 

1  

68 Отработка способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: закрепляем правописание приставок  

1  

69  Закрепляем правописание суффиксов и приставок 1  

70 Продолжаем учиться писать приставки: пишем 

приставки. Диктант с грамматическим заданием. 

Контрольная работа № 4  

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

71 Разделительный твёрдый знак  1  



 

 

72 Знакомство с жанром объявления  1  

73 Объясняющий диктант: повторение правил 

правописания  

1  

74 Вспоминаем нормы речевого этикета: 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ  

1  

75 Продолжаем учиться составлять план текста. 

Составление и запись текста по рисунку на одну 

из данных тем  

1  

76 Резервный урок по разделу орфография: отработка 

орфограмм, вызывающих трудности. Словарный 

диктант 

1 Словарный 

диктант 

77 Резервный урок по разделу орфография: отработка 

орфограмм, вызывающих трудности.  

1  

78 Резервный урок по разделу орфография: отработка 

орфограмм, вызывающих трудности  

1  

79 Резервный урок по разделу развитие речи: 

работаем с текстами  

1  

80 Ознакомительное чтение: когда оно нужно 1  

81 Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Части речи 

1  

3 четверть 

82 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану  

1  

83  Число имён существительных 1  

84 Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные, 

имеющие форму одного числа  

1  

85 Изменение имён существительных по числам  1  

86 Изложение текста с опорой на коллективно 

составленный план  

1 Изложение 

87 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода 

1  

88 Род имён существительных  1  

89 Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных 

1  

90 Закрепляем правило «Мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных» 

1  

91 Отрабатываем правило «Мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных». 

Объяснительный диктант  

1  



 

 

92  Падеж имён существительных  1  

93 Создание собственных текстов-повествований. 

Составление рассказа по картине И. Я. Билибина 

"Иван-царевич и лягушка-квакушка"  

1  

94 Изложение текста с опорой на коллективно 

составленный план . 

1 Изложение 

95 Падеж имён существительных: именительный 

падеж  

1  

96 Падеж имён существительных: родительный 

падеж 

1  

97 Падеж имён существительных: дательный падеж 1  

98 Падеж имён существительных: винительный 

падеж  

1  

99 Падеж имён существительных: творительный 

падеж  

1  

100 Падеж имён существительных: предложный 

падеж  

1  

101 Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение). Сочинение по картине 

1 Сочинение 

102 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения 1  

103 Изложение текста с опорой на самостоятельно 

составленный план  

1 Изложение 

104 Обобщение знаний об имени существительном. 

Коллективное составление текста по картине К. Ф. 

Юона "Конец зимы. Полдень" (по опорным 

словам)  

1  

105 Наблюдение за правописанием безударных 

окончаний имён существительных 1-го склонения  

1  

106 Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

1  

107 Наблюдение за правописанием безударных 

окончаний имён существительных 2-го склонения  

1  

108 Правописание безударных окончаний имён 

существительных 2-го склонения 

1  

109 Наблюдение за правописанием безударных 

окончаний имён существительных 3-го склонения 

1  

110 Корректирование текстов с нарушенным порядком 

абзацев 

1  

111 Правописание безударных окончаний имён 

существительных 3-го склонения  

1  

112 Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа по теме "Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных". Контрольная работа № 5 

1 Контрольная 

работа 



 

 

113 Правописание окончаний имён существительных 

во множественном числе 

1  

114 Правописание безударных окончаний имён 

существительных: систематизация знаний  

1  

115 Объяснительный диктант (безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных) 

1  

116 Правописание безударных окончаний имён 

существительных: обобщение 

1  

117  Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Словарный диктант  

1  

118 Резервный урок по разделу развитие речи: 

работаем с текстами-описаниями в научном и 

художественном стилях. Изобразительно-

выразительные средства в описательном тексте. 

Работа с картиной М. А. Врубеля "Царевна-

Лебедь" 

1  

119 Изменение имён прилагательных по родам  1  

120 Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного  

1  

121 Изменение имён прилагательных по числам  1  

122 Пишем поздравительную открытку к празднику 8 

Марта. Словарный диктант  

1 Словарный 

диктант 

123 Изменение имён прилагательных по падежам. 

Начальная форма имени прилагательного  

1  

124 Склонение имён прилагательных  1  

125 Значения имён прилагательных 1  

126  Наблюдение за значениями имён прилагательных 1  

127 Правописание окончаний имён прилагательных в 

единственном и во множественном числе. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Контрольная работа № 6 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

128 Значения имён прилагательных: обобщение. 

Составление сочинения-отзыва по картине В. А. 

Серова "Девочка с персиками" 

1  

129 Наблюдение за правописанием окончаний имён 

прилагательных в единственном числе 

1  

130 Наблюдение за правописанием окончаний имён 

прилагательных во множественном числе  

1  

131 Обобщение знаний о написании окончаний имён 

прилагательных 

1  



 

 

132 Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа по теме "Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных" 

1  

133 Обобщение знаний о написании окончаний имён 

существительных и имён прилагательных. 

Словарный диктант 

1 Словарный 

диктант 

4 четверть 

134 Местоимение (общее представление)  1  

135 Личные местоимения  1  

136 Как изменяются личные местоимения 1  

137 Резервный урок по разделу морфология: отработка 

темы "Изменение личных местоимений" 

1  

138 Употребление личных местоимений в речи  1  

139 Правописание местоимений с предлогами  1  

140 Правописание местоимений  1  

141 Знакомство с жанром письма 1  

142 Учимся писать письма 1  

143 Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте 

1  

144 Наблюдение за связью предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но 

1  

145  Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 

речи  

1  

146 Значение и употребление глаголов в речи. 

Составление текста по сюжетным рисункам 

1  

147 Неопределённая форма глагола 1  

148 Изменение глаголов по числам. Составление 

предложений с нарушенным порядком слов  

1  

149 Настоящее время глаголов 1  

150  Будущее время глаголов  1  

151 Прошедшее время глаголов. Составление текста-

рассуждения по заданной теме  

1  

152 Резервный урок по разделу морфология: отработка 1 Контрольная 



 

 

темы. Контрольная работа № 7  работа 

153 Род глаголов в прошедшем времени.  1  

154 Наблюдение за написанием окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

1  

155 Наблюдение за связью предложений в тексте. 

Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану 

1  

156 Частица не, её значение.  1  

157 Правописание частицы не с глаголами 1  

158 Создание собственных текстов-рассуждений. 

Составление совета-рассуждения с 

использованием побудительных предложений и 

глаголов с частицей НЕ  

1  

159 Правописание глаголов  1  

160 Резервный урок по разделу морфология: отработка 

темы. Словарный диктант  

1 Словарный 

диктант 

161 Резервный урок по разделу морфология: 

проверочная работа. Контрольная работа № 8  

1 Контрольная 

работа 

162 Части речи: систематизация изученного в 3 классе  1  

163 Части речи: обобщение. Подробное изложение 

повествовательного текста  

1  

164 Наблюдение за связью предложений в тексте с 

помощью союзов и, а, но. Корректирование текста 

с нарушенным порядком абзацев 

1  

165 Повторяем правописание слов с изученными в 1-3 

классах орфограммами в корне, приставках, 

окончаниях 

1  

166 Повторяем правописание слов с изученными в 1-3 

классах орфограммами 

1  

167 Резервный урок по разделу орфография: отработка 

орфограмм, вызывающих трудности.. 

1  

168 Резерный урок по разделу орфография: отработка 

орфограмм, вызывающих трудности  

1  

169 Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа "Чему мы научились на 

уроках правописания в 3 классе"  

1  



 

 

170 Как помочь вести диалог человеку, для которого 

русский язык не является родным 

1  
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