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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена на основе ФГОС второго поколения и 

системы учебников «Школа России». 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку  для 3 класса основной общеобразовательной школы составлена на 

основе следующих нормативных и инструктивно-методических документов: 

Рабочая программа курса «Русский язык» для  3  класса  составлена на основе стандарта  начального  общего 

образования по русскому языку, примерной программы  начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов  

   В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  «Русский язык.1-4  классы», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 

– ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  273-ФЗ 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785) ( с изменениями на 11 декабря 2020 года) . 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 



Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету « Родной (русский) язык» составляют 

следующие документы: 

 

– ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  273-ФЗ 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785) ( с изменениями на 11 декабря 2020 года) . 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 

- с 1 января 2021 года вступили в действие новые санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

действующие до 2027 года. 

С учётом 

- Основная образовательная программа МКОУ СОШ № 19 п.Сама  

- Учебного плана МКОУ СОШ № 19 

- Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» ( 

ФГОС ООО) 

 

 



Настоящая рабочая программа представляет собой часть образовательной области «Филология» и 

предназначена для учащихся начальной школы. 

Идея курса– изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценности. Курс 

направлен: на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, 

формирование его индивидуальности; на становление  всех форм  общения – говорения, письма,  слушания, чтения; 

на познание  ребёнком  окружающего  мира и  самого себя. 

Цель курса– открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство сопричастности к 

сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

Задачи: 

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

задачами и условиями общения; 

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

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты описания и повествования небольшого объема; 

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

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремлении 

совершенствовать свою речь. 

 

Концепция программы «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь осознать себя 

носителем языка.     

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) заключается в следующем: 

1)  Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится 

непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение 



функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и 

пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; 

раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической 

работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом. 

3) Введено понятие «орфограммы», названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

3) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над 

словами. 

4) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса. 

5) Усиленное внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи. 

6) Увеличение периода предварительного знакомства с частями речи, отнесение тем «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол», «Личные местоимения» на последний год обучения в начальной школе, отказ от 

ступенчатого изучения этих тем. 

7) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках чтения и русского языка – формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности. 

8) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного общения. 

 

Образовательная область:  

филология 

 

Цели обучения данного курса: 

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

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности учащихся: развитие устной и письменной речи, навыков 

грамотного, безошибочного письма. 



 

Задачи содержания курса: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников; 

-формирование умений правильно писать и читать, применять изученные орфографические правила  и правила 

постановки знаков препинания; 

-формирование умения составлять простые предложения, видеть границы предложения, писать под диктовку, делать 

характеристику звукам и буквам; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; побуждение в 

обучении:познавательного интереса к языку, стремления развивать и совершенствовать свою речь. 

 

Место и роль курса  

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 классы. В  3 классе отведено 153 часов в год из расчёта 4,5 

часа в неделю, что соответствует количеству часов, отведённых программой. Такое же количество часов отведено в 

ООП НОО, разработанной в ОУ. 

Русский язык занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функционально грамотного младшего школьника. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы: 

в курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением  учебной  деятельности  детей  является  овладение  

письменной  речью, культурой письменного общения, поэтому  в  ряду  основных  разделов,  изучаемых  в  каждом  

классе,  –  разделы  «Предложение» и «Текст»: В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с 

логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически 

осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения 



(без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. Дети знакомятся с однородными членами 

предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так 

и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью 

союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными 

членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить 

мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. Все полученные знания и умения делают 

возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух 

частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. В течение всего учебного 

года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие 

абзаца как смысловой части текста. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения 

мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. Отрабатывается умение писать слова с 

проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя 

безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с 

удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. Заучиваются группы слов с 

непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. Вводится новая 

орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно 

заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы слова, 

а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. Происходит 

знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с группами 

однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне 



типа дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических 

умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и 

приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных 

слов, знакомятся со сложными словами. 

В 3-м  классе части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые 

знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в 

речи. Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об 

их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях 

словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за 

особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и 

антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. В курсе русского 

языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со 

всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

каждая тема раскрывается в определённой последовательности:  

-постановка проблемы и её анализ обучающимися совместно с учителем; 

-самостоятельная формулировка детьми открытых правил, определений, способов деятельности; 

-уточнение сформулированных обучающимися выводов с опорой на учебник; 

-упражнения, ориентированные на использование знаний по теме. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость 

всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания  об этих единицах языка, 

формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, 

необходимые для успешного общения 



 

Содержание учебного предмета (разделы) 

 повторение пройденного в начале года :Синтаксис и пунктуация. Состав слова. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

 повторение пройденного в конце года. 

 повторение пройденного в начале года: предложение, слово, словосочетание, части речи, их употребление в 

предложении; звуки речи, звуки и буквы. Синтаксис и пунктуация: главные и второстепенные члены предложения; 

подлежащее и сказуемое; второстепенные члены предложения (без деления на виды); распространённые и 

нераспространённые предложения; логическое ударение; интонация перечисления. Состав слова: основа и 

окончание; корень, приставка, суффикс; слова однокоренные и разные формы одного и того же слова; разбор слова 

по составу, правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 

прилагательных, глаголов с приставками и без приставок); чередование согласных в корне слова,  беглые гласные; 

правописание суффиксов -ик, -ек; правописание приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; приставка 

и предлог; разделительный мягкий (ь) и твёрдый знак (ъ); непроизносимые согласные; двойные согласные; сложные 

слова.  

Имя существительное: лексическое значение; основные грамматические признаки, род и число 

существительных, изменение существительных по числам и вопросам (по падежам), понятие о склонении 

существительных; одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные; существительные с твёрдой и 

мягкой основами и их окончания в начальной форме. Употребление существительных в речи.  

Имя прилагательное: лексическое значение, основные грамматические признаки; род и число прилагательных; 

изменение прилагательных по вопросам, числам, родам; понятие о склонении прилагательных, прилагательные с 

твёрдой и мягкой основами; родовые окончания прилагательных; употребление имени прилагательного в речи (в 

предложении).  

Личные местоимения общее понятие о личных местоимениях.  



Глагол: лексическое значение, основные грамматические признаки; неопределенная форма глагола; время, лицо, 

число глаголов; понятие о личных окончаниях глаголов; правописание не с глаголами; употребление глагола в речи 

(в предложении).  

Слова с непроверяемыми написаниями: алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, 

класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, 

медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, 

одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, Россия, 

пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, 

собака, солома, сорока, союз,  стакан,  столица,  суббота,  тетрадь,  товарищ,  топор, трактор,  трамвай, 

ужин, улица, урожаи, ученик, учитель, февраль, хорошо, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Логические связи данного предмета с остальными предметами:  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования 

и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением: эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

153ч(4,5часов  в  неделю) 

Повторение. (13 ч) 



Слово. (116ч) 

 

1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения 

ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Знакомство с 

явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). Развитие умений видеть опасные места в 

написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, 

жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя 

безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. 

Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с орфограммой 

«Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение  правописания слов типа вкусный, 

чудесный. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения 

видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём 

подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их 

помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование 

слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. 

Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение).  

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление 

предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, 

осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над 

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 

прилагательных).  



4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения 

(называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число 

имён существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -

ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-,-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена 

в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами 

существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. 

Суффикс –л-в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола. Правописание ь после чв глаголах неопределённой формы. 

Предложение и текст. (22 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и 

второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и 

второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи 



одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в 

понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения 

находить в предложении 

главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. 

Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской 

деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (4 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного 

запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического 

строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов 

соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению 

недочётов графического характера. 

Резерв. (10 ч) 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 



Систематический курс 

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

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 



Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

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

предложении. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”. 



раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса по курсу «Русский язык». 

 

Таблица требований к знаниям и умениям. 

 

Интеллектуально-речевые умения 

 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

- правильно списывать слова, 

предложения, текст; проводить 

самопроверку; 

- писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

- читать и произносить предложения, 

различные по цели высказывания и 

интонации; 

- составлять предложения с 

однородными членами; сложные 

предложения (в рамках изученного); 

-читать тексты правил и определений 

изучающим чтением (определять 

количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

-писать подробное изложение 

доступного текста; определять тему 

текста; 

- читать и составлять схемы слов, 

орфограмм, предложений 

• выполнять звукобуквенный анализ 

доступных слов; видеть несоответствия 

произношения и написания в слове; 

• находить в слове окончание и основу; 

выделять в основе её части (корень, 

приставку, суффикс); 

• выделять два корня в сложных словах; 

• конструировать сложные слова; 

• подбирать однокоренные слова, в том 

числе с чередующимися согласными в 

корне; 

• различать однокоренные слова и формы 

слова; 

• распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

• выполнять морфологический разбор 

изученных частей речи; 

• образовывать имена существительные, 

имена прилагательные с помощью 

суффиксов; глаголы – с помощью 

приставок; 

• подбирать синонимы и антонимы к 

• находить в словах изученные орфограммы по 

определённым признакам; 

• писать слова с безударными гласными в 

корне, проверяемыми ударением и не 

проверяемыми ударением (изученные случаи); 

обозначать на письме проверяемые и 

непроизносимые согласные звуки; 

писать слова с удвоенной буквой согласного в 

корне, на стыке приставки и корня (изученные 

случаи); 

• писать слова с ъ и ь разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных; 

• писать сложные слова с соединительной 

буквой ои е; 

• писать раздельно частицу не с глаголом; 

• писать ь после чв неопределённой форме 

глагола; 

• писать буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; 

• самостоятельно подбирать слова с 

изученными орфограммами; 

• графически объяснять выбор написания; 

• находить и исправлять орфографические 



доступным словам; 

• определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

• выделять в предложении подлежащее и 

сказуемое, отличать главные члены от 

второстепенных; выделять из предложения 

словосочетания; 

• видеть в предложении однородные члены; 

• различать простое и сложное 

предложение; 

• выполнять синтаксический разбор 

доступных простых и сложных 

предложений 

ошибки на изученные правила; 

• правильно переносить слова с ь, с 

удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и корня; 

• пунктуационно оформлять предложения с 

однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и), графически объяснять 

выбор знака; 

• ставить запятую между двумя частями 

сложного предложения без союзов, 

графически объяснять выбор знака 

 

 

Планируемые результаты. 

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

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- устойчивая мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно-познавательные мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- этические чувства — стыд, вина, совесть как регуляторы  морального поведения;- знания основных  моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация  на реальное поведение и поступки. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных 



достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные); 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- относить объекты к известным понятиям, определять причины явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной. 

 

Работа с текстом: получение, поиск и фиксация информации. 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и 

информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и 

использования информации; 



- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом:  понимание и преобразование информации. 

- определять тему и главную мысль текста, пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: применение и представление информации. 

-передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного; 

- использовать полученный читательский опыт для оценочных суждений и своей точки зрения о прочитанном; 

- с помощью учителя оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. 

 

Работа с текстом: оценка достоверности получаемой информации. 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку). 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

- с помощью учителя овладеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке.  

 

Обработка и поиск информации 

- использовать сменные носители; 

- уметь оформлять текст, используя текстовый редактор; 

- с помощью взрослого искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях, электронных 

энциклопедиях, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

 

Создание, представление и передача сообщений. 

- с помощью взрослого создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- с помощью взрослого готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

- с помощью учителя участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

Фонетика и графика. 



- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Орфоэпия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать  изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени). 

Раздел «Синтаксис» 



Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 60-70 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 50-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

                                                  Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- с помощью учителя оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять простой  план текста; 



- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся: 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  предполагает оценку достижений личностных 

результатов, метапредметных результатов и предметных результатов: 

- система оценивания предметных результатов включает в себя: текущий контроль, вводный контроль, 

предварительный контроль, итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится ежеурочно с использованием 4-х балльной системы оценки знаний (минимальный балл 

– «2», максимальный балл – «5»), оценки выставляются в классный журнал и дневники обучающихся. 

Используется уровневый подход к оценке предметных результатов обучающихся: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 



Вводный контроль проводится в первой половине сентября, предварительный контроль проводится в первой 

половине февраля, итоговый контроль – в первой половине мая, а также во второй половине апреля – итоговая 

комплексная работа за курс 3-го класса. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в 

словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса 

(слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных 

словах, считаются как две ошибки;- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

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

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

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

г) недописанное слово. 



Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

За ошибку в диктанте не считают: 

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

изучались; 

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

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, 

либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей 

последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются 

отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем 

до конца. Предложения в 6-8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста 

учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения 



грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2-3 вида 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце 

учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На 

проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 

35 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой 

высоты, ширины и др.).В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: главными 

критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; умение самостоятельно 

применять их на письме и при языковом анализе;умение приводить свои примеры на данное правило или 

определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение 

понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять 

знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3-4 заданий (если допущено 1-2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3-4 ошибки). 



Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной 

форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов 

изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо учитывать их 

связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его 

речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное 

употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.  

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за 

логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), 

раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), 

некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от 

темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 



Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения 

выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). 

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами. Объем 

словарных диктантов: 2 класс 8-10 слов,3 класс 10-12слов,4 класс 12-15 слов.Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3-5 ошибок. 

Оценка устных ответов. Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 2-го, 3-го классов, должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении 

подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные 

грамматические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на 

определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 

выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, 

по составу, морфологического) и предложений. Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом 

оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  



Оценка "5" ставится, если ученик: 

-дает полный и правильный ответ; 

-обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами;- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении 

разборов слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания 

слов и употребления знаков препинания;- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и 

разборе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 

учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если ученик:- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и 

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Оценка тестов.Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается 



отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если 

он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

"Высокий" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"Средний" - все задания с незначительными погрешностями; 

"Низкий" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце 

одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 

выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 

 

"2" "3" "4" "5" 

0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс — 8—10;  

III класс — 10—12;  

IV класс — 12—15.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  

I класс, конец года — 15—17;  

II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45;  

III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65;  

IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80.  



Количество слов в текстах для изложений: 

 II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов;  

III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов;  

IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов.  

В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается 

на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное воздействие на учащихся. 

 

 

 

 

 

Тематический план учебного курса 

 

Период 

обучения 
Количество часов Диагностический материал 

 1 четверть   36 часов  
 Входных диагностических работ -1; изложений — 2;  контрольных списываний – 1; 

диктантов — 2; тестов – 2 

 2 четверть   36 часов 
 Изложений – 3; сочинений – 1; контрольных списываний – 1;  

диктантов — 2; тестов – 2; проверочных работ - 1 

 3 четверть   45 часов  
 Изложений –2 ; сочинений – 2; контрольных списываний – 1; диктантов — 2; тестов -4; 

проверочных работ - 1 

 4 четверть   36 часов  
Проверочных работ – 2; контрольных списываний – 1; диктантов — 1; тестов -2; сочинений -

1; контрольных итоговых работ - 1 

 Итого:  
 153 часов (4,5 часов в 

неделю)  

 Изложений – 7; сочинений – 4; контрольных списываний – 4; проверочных работ – 3; 

диктантов — 7; диагностических работ – 2; тестов - 10 

 



 

 

 

 

 

Диагностический материал Кол-во часов 

Списывание 5 

Проверочная работа 1 

Диктант 11 

Свободный диктант 6 

Обучающее сочинение 5 

Итоговый тест 1 

Административный контроль 3 

Творческая работа 4 

Итоговая комплексная работа 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

(153 часа) 

 

№п/п Тема Количество 

часов  

Дата 

I четверть ( 36 ч) 

1 Знакомство с учебником. Различие понятий «предложение»  и «словосочетание 

 

1  

2 Выделение словосочетаний в  предложении 

 

1  

3 Различение предложений по цели высказывания и интонации. 1  

4 Входная диагностическая работа № 1.   

Словарные слова: квартира, погода, родина, русский язык. 

 

1  

5 Различение понятий «предмет» и «слово». Слова, обозначающие предмет, действие 

предмета и признак предмета. 

1  

6 

 

Начальная форма имени существительного 1  

7 

 

Различение в тексте имен существительных, глаголов, имен прилагательных. 1  

8 Часть речи – предлог. Его роль в предложении. Тест. 

 

1  

9 Развитие речи. Обучающее изложение по вопросам. 

«Воробей на часах» 

1  

10 Различение понятий «звук» и «буква». Алфавит. 

 

1  

11 Перенос слов.  

Ударение 

1  



12 Безударная гласная в корне слова. 

 

1  

13 Проверка безударных гласных. 

 

1  

14 Согласные звуки. Звонкие и глухие звуки. 

 

1  

15 Проверка парных согласных в конце слова. 

 

1  

16 Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных 

 

1  

17 Контрольная работа №2 (диктант) по теме «Гласные и согласные звуки и буквы. Ударение. 

Перенос». 

1  

18 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

 

 

19 Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое 1  

20 Определение подлежащего и сказуемого в предложении. Вопросы, на которые отвечает 

подлежащее. Сказуемое. 

1  

21 Предложения, в которых сказуемое выражено разными частями речи 1 

 

 

22 Части речи, выражающие в предложении подлежащее. Личные местоимения. 1 

 

 

23 Определение главных членов предложения и частей речи, которыми они выражены. 1 

 

 

24 Обучающее изложение «Кормушка на пруду». 

Словарные слова: столица, народ, малина. 

 

1  

25 Второстепенные члены предложения. 1  



Закрепление изученного 

26 Контрольный диктант. 

Составление предложений по схемам 

1  

27 Установление связи главными членами предложения с второстепенными членами 

предложения. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

1  

28 Составление распространенных предложений. Разбор предложений по членам 

предложения и частям речи. 

 Тест «Части речи». 

1  

29 Логическое ударение в предложении. 1  

30 Постановка логического ударения в предложении 1 

 

 

31 Предложения с интонацией перечисления. 1 

 

 

32 Обозначение на письме запятой интонации перечисления 1 

 

 

33 Постановка в предложении логического ударения. Предложения с интонацией 

перечисления. 

 

 

1 

 

 

34 Составление распространенных предложений. Разбор предложений по членам 

предложения и частям речи. 

1  

35 Постановка в предложении логического ударения. 1 

 

 

36 Контрольное списывание по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

 

 

II четверть ( 36 ч) 

37 Основа слова. 1  



  

38 Обучающее изложение «Береза». 1 

 

 

39 Выделение основы. Согласование прилагательного в словосочетании с именем 

существительным. 

 

1  

40 Выделение основы. Согласование прилагательного в словосочетании с именем 

существительным. 

1  

41 Закрепление пройденного по теме «Основа и окончание». Диагностичес 

кая проверочная работа. 

1  

42 Чередование согласных в корне  слова. 1 

 

 

43 Суффикс-  значимая  часть основы слова.  Приставка. 1 

 

 

44 Разбор слова по составу 1 

 

 

45 Различение разных форм одного слова и однокоренных слов. 

Тест «Состав слова» 

1 

 

 

46 Развитие речи. Обучающее сочинение по серии картинок 1 

 

 

47 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

 

 

48 Состав слова. Перенос слов 1 

 

 

49 Единообразное написание корней однокоренных слов 1 

 

 

50 Сравнение основ однокоренных слов и разных форм одного и того же слова 1 

 

 

51 Чередование согласных звуков в корне слова. 1  



 

52 Беглые гласные в корне слова 1 

 

 

53 Чередование согласных и беглых гласных в корне слова 1 

 

 

54 Контрольная работа №4 (списывание) по теме 

 «Проверка безударных гласных в корне слова». 

1 

 

 

55 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

56 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 1  

57 Проверка написания гласной в суффиксах – ик, - ек. 

 

1  

58 Обучающее изложение «Дятел Пеструхин».( с 152, упр. 105 учебник) 

 

1  

59 Работа над ошибками. Проверка написания гласной в суффиксах – ик, - ек. 1  

60 Приставка - значимая часть слова. Правописание приставок. по-, под-, от-, о-, про-, до-. 1  

61 Правописание приставок  на-,за-, над-. 1  

62 Различные способы проверки правописание  безударных гласных в корне, приставке, 

суффиксе. 

1  

63 Правописание  слов с приставкой с- 1  

64 

 

Правописание приставок. 

Тест «Приставки». 

1  

65 Правописание безударных гласных и парных согласных в корне. Закрепление. 1  



66 

 

Проверка написания гласной в суффиксах – ик, - ек. Закрепление пройденного.  1  

67 

 

Контрольная работа №5 (диктант) по теме  «Состав слова. Правописание приставок и 

суффиксов». 

1  

 

68 

Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Правописание приставок и суффиксов 

1  

69 Правописание приставок и предлогов. 1  

70 Правописание приставок и предлогов.  1  

71 Изложение с языковым анализом текста « Ёжик»  1  

72 Правописание частицы не с глаголами 1  

III четверть ( 45 ч) 

73 Правописание частицы не с глаголами.  Тест. 1  

74 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1 

 

 

75 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1  

76 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1  

77 Обобщение знаний о написании разделительного твердого знака 1  

78 Обобщение знаний о написании разделительного твердого знака.  1  

79 Контрольная работа № 6  (списывание) по теме «Правописание слов с разделительным ъ.» 1  

80  Работа над ошибками. Правописание непроизносимых согласных. 1  

81 Правописание непроизносимых согласных 1  



82 Правописание непроизносимых согласных 1 

 

 

83 Правописание непроизносимых согласных 1  

84 Проверочная работа по теме «Правописание непроизносимых согласных». 1  

85 Развитие речи.  

Обучающее сочинение по серии картинок. 

1  

86 Правописание удвоенных согласных звуков буквами на письме. 1  

87 Написание удвоенных согласных букв. 1  

 

 

88 Упражнение в написании слов с удвоенными согласными. Тест «Удвоенные согласные». 1 

 

 

89  

Написание сложных слов 

1   

90 Сложные слова.  

Словарный диктант. 

1 

 

 

91 Контрольная работа № 7 (диктант) по теме «Состав слова» 1 

 

 

92 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

  

1  

93 Изложение с языковым анализом текста « Скворец музыкант» (учебник  стр. 140) 1 

 

 

94 Понятие об имени существительном 1 

 

 

95 Понятие об имени существительном 1 

 

 

96 Понятие об имени существительном. 1  



Имена собственные и нарицательные. 

97 Употребление имен существительных в устной и письменной речи. 

Тест «Имя существительное» 

1  

98 Число и род имен существительных 1 

 

 

99 Число и род имен существительных.  1 

 

 

100 Существительные с твердыми и мягкими основами. 1 

 

 

101 Существительное  среднего рода с твердой и мягкой основами. 1 

 

 

102 Существительное  женского рода с твердой и мягкой основами. 1 

 

 

103 Имя существительное-часть речи. 1 

 

 

104 Сочинение по картине К. Ф. Юонна « Конец зимы. Полдень». (стр.62 упр.108) 1 

 

 

105 Имена существительные с шипящим звуком на конце. 1  

106 Имена существительные с шипящим звуком на конце. Тест      « Мягкий знак на конце 

существительных после шипящих» 

1  

107 Изменение по вопросам одушевленных и неодушевленных имен существительных. 1 

 

 

108 Упражнение в установлении связи слов в предложении. 1  

109 Общее понятие о склонении. Изменение существительных по падежам 1 

 

 

110 Изменение существительных по падежам 1 

 

 

111 Склонение имен существительных. 1  



 

112 Склонение имен существительных. 

 

1  

113 Контрольная работа № 8 (диктант) по теме «Имя существительное» 

 

1  

114 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 

1  

115 Изложение с языковым анализом текста «» с. 56 упр.101 1 

 

 

116 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

 

 

117 Понятие об имени прилагательном. 1 

 

 

IV четверть ( 36 ч) 

118 Употребление прилагательных в речи. 1  

119 Закрепление знаний об имени прилагательном как о части речи. 1 

 

 

 

120 Закрепление знаний об имени прилагательном как о части речи. Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное» 

1  

121 Число и род имен  прилагательных 1  

122 Изменение имен прилагательных по числам и родам. 1  



123 Правописание родовых окончаний имен прилагательных 

 

1  

124 Родовые  окончания имен прилагательных 1  

125 Родовые  окончания имен прилагательных.  1 

 

 

126 Изменение прилагательных по вопросам. 1 

 

 

127 Изменение прилагательных по вопросам. 1  

128 Изменение прилагательных по вопросам 1  

129 Склонение имен прилагательных 1  

130 Склонение имен прилагательных 1  

131 Склонение имен прилагательных 1 

 

 

132 Закрепление пройденного. Тест  по теме «Склонение имен прилагательных».  1  

133 Контрольная работа № 9 (диктант) по теме «Имя прилагательное» 1 

 

 

134 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

135 Сочинение по картине В.А. Серов « Девочка с персиками» ( стр.88 упр.154) 

Понятие о местоимении. 

1  

136 Личные местоимения.  1  



137 Понятие о глаголе. 1  

138 Образование глаголов. 1  

139 Употребление глаголов в неопределенной форме. 1 

 

 

140 Число глаголов. 1 

 

 

141 Изменение глаголов по числам. Проверочная работа по теме «Число глагола» 1  

142 Время глагола  1  

143 Изменение глаголов по временам. 1  

144 Изменение глаголов по временам. 1  

145 Изменение глаголов по временам. Тест. «Времена глагола» 1  

146 Лицо глаголов.  1 

 

 

147 Лицо глаголов.  1  

148 Окончания глаголов в форме единственного числа. 1  

149 Окончания глаголов в форме множественного числа 1  

150 Окончания глаголов в форме единственного и множественного числа. 1 

 

 

151 Контрольная работа № 10 (списывание ) по теме «Глагол» 1  

152 Анализ и работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

Закрепление пройденного по теме «Глагол». 

1  



153 Контрольная  итоговая административная  работа № 11 (диктант ). 1  

 

 

 

Материально-технические средства для реализации программы 

 

Учебные пособия: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий   и др. Русский язык. Рабочие программы. 3 класс 

Учебники 

Русский язык  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий   и др. Русский язык. 3 класс, 2020  

 Дидактические материалы: 

Карточки с тестами. 

Методические пособия:  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий   и др. Русский язык: Поурочные разработки: 3  класс, 2021 

 

 

Печатные пособия: 

Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь орфографический. 

Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  картинок. 

 


		2021-09-14T10:59:56+0500
	МКОУ СОШ № 19




