
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету «Русский язык»  для учащихся 4  класса со-
ставлена на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ №13 и авторского УМК «Школа России», авторы:В.П.Канакина,В.Г.Горецкий М.: 
Просвещение,2020г., в соответствии с учебным планом и учебным календарным графиком. 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Русский язык » и реализации   
рабочей   программы   воспитания   были   учтены   следующие   нормативно-правовые доку-
менты: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 
31.07.2020) 

• Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» (№474 от 21.07.2020) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-
р) 

• План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» 

Выбор указанной программы, рекомендованной Министерством образования РФ для об-
щеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

• программа соответствует ФГОС НОО, раскрывает и детализирует содержание 
стандартов; 

• программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; 

• программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении рус-
скому языку в 4 классе; 

• программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической 
и культуроведческой компетенций  

• программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 
обучения; 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 
потребности обучающихся 4  класса. 

 
Цели изучения курса 

Основными целями предмета русский язык для 4 класса в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирова-
ние на этой основе знаково–символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека); 

3) воспитательная – (воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробужде-



ние познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь, при-
общение учащихся к духовно – нравственным ценностям русского языка и отечественной куль-
туры), ориентированная на следующие базовые национальные ценности: 
   семья- любовь и верность ,уважение к родителям, забота о старших и младших; 
   труд- уважение к труду и людям труда, нравственный смысл учения и самообразования, нрав-
ственный смысл труда, творчество и созидание; 
    Отечество- любовь к России, к своему народу,к своей малой Родине, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны; 
    природа- родная земля, заповедная природа, планета Земля; 
    мир- мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов 
   знания- ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
    культура – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор; 
   здоровье – психическое здоровье, здоровый образ жизни;  
человек – свобода личная и национальная, толерантность, социальная 
компетентность,  социальная  ответственность,  прогресс  человечества. 

 
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обес-

печивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, по-

скольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по дру-

гим школьным предметам. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологи-

ческий курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным об-

разованием и обучением чтению.  

Способы достижения соответствующего уровня обученнности учащихся 
Поставленные цели реализуются   благодаря использованию системно-деятельностного 

подхода, который помогает  объединить изучение русского языка,формирование речевых умений 
и навыков (на коммуникативно-познавательной основе)  с нравственным воспитанием учащихся, 
формированием у них умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои 
творческие способности; 
 личностно-ориентированный подход в обучении; 
 уровневая дифференциация обучения; 
 создание благоприятного психологического климата на уроке; 
 выбор рациональной системы форм, методов и средств обучения; 
 применение инновационных методов обучения; 
 использование различных форм работы на уроках: индивидуальную, парную, групповую; 
 рациональное использование наглядности и ИКТ на уроках; 
 рациональное сочетание устных и письменных работ 
 применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии: техно-
логия перспективно-опережающего обучения, проблемное обучение, технология развивающего 



обучения, технология сотрудничества, технология модульного обучения. Основная форма орга-
низации учебного процесса – классно-урочная система. 

 
Планируемые результаты изучения программы 

Результатами освоения курса «Русский язык» за 4 класс являются: личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-
ния новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-
ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– 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; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-
стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-
туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-
лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-
струментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-
ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 
 



ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 
•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимо-

сти хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих 
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятель-
ности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 
контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объ-
ёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 
языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, харак-
теризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, пред-
ложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочета-
ния, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практиче-
ских и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуацион-
ными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и пра-
вила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 
проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 
• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирать нужные 

слова и выражения; 
• определять цели, тему, способы и результаты общения; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 
• расширять представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), со-

держание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 
(зачем и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 
• использовать формулы речевого этикета, употребляемые в устной и письменной речи, в раз-

личных сферах общения (в школе, клубе, театре, дома и т. д.); 
• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 
• писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них эле-

ментов рассуждения и описания; 
• списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изу-

ченными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 
личные окончания глаголов). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 
• развивать диалогическую и связную монологическую речь. 
 

Система языка 



Фонетика, графика, орфография, лексика 
Обучающийся научится: 
• объяснять смысл и значение родного языка в жизни 
• человека; 
• понимать роль письменности в истории человечества; систематизировать знания об основ-

ных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 
• делать звуко-буквенный анализ слов; 
• находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки; 
• находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, анто-

нимы, многозначные слова; 
• объяснять специфику устройства слова с помощью модели слова; 
• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, 

синонимов и антонимов). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание; 
• объяснять написание частей слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; выделять их признаки (грамматические); 
• доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 
• определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 
• верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме суще-

ствительных на-ия, -ие, -ий); 
• разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 
• выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 
• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж, 

число. 
Местоимение 
Обучающийся научится: 
• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 
• верно образовывать падежные формы личных местоимений; 
• верно писать местоимения с предлогами; 
• употреблять местоимения в собственной речи. 
Глагол 
Обучающийся научится: 
• определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 
• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 
• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и бу-

дущем; 
• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 
• верно ставить глагол в начальную форму; 
• обосновывать написание –тсяи –тьсяв глаголах; 
• писать мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 
• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 



• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, 
время, число, лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 
• употреблять числительные в речи. 
Наречие 
• Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять грамматические особенности наречий (неизменяемость); 
• находить наречия в предложении; 
• распространять предложения наречиями. 
Служебные части речи 
Обучающийся научится: 
• объяснять различия предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 
• верно писать их с другими частями речи. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 
• выделять словосочетание в предложении; 
• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слова в словосочета-

нии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• составлять словосочетания разных типов; 
• распространять предложения словосочетаниями. 
Предложение 
Обучающийся научится: 
• проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 
• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 
• сравнивать простые и сложные предложения; 
• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 
Текст 
Обучающийся научится: 
• распознавать типы текста: повествование, рассуждение, описание; 
• определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 
• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 
• составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные тексты разных типов. 

 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

•сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щувположении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•соединительныеои е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание ча-

стицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 



б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний –тьсяи-тсяв глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуа-

ционных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы. 

Основное содержание программы 

Повторение.  Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Словосочетание. 

Предложение. Однородные члены предложения. Наши проекты «Похвальное слово знакам 
препинания». Простые и сложные предложения. (Нахождение главных членов предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Уста-
новление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред-
ложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 
простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и само-
стоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложе-
нии обращения (в начале, в середине или в конце предложения). Сложное предложение(об-
щее представление). Различение простых и сложных предложений.) 

Слово в языке и речи. Лесксическое значение слова. Состав слова. Части речи. 
Имя существительное. Изменение по падежам имён существительных. Три склонения 

имён существительных. Правписание безударных падежных окончаний. Наши проекты «Го-
ворите правильно!».  

Имя прилагательное. Повторение. Изменение по падежам имен прилагательных. Пра-
вописание падежных окончаний. Наши проекты: «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке 
и рыбке» А.С.Пушкина». Обобщение. 

Местоимение. Личные местоимения. 
Глагол. Повторение. Спряжение глагола. Наши проекты «Пословицы и поговорки». 

Правописание глаголов. Обобщение. 
Наречие. Значение и употребление в речи 

В течение года в содержание каждого раздела входят такие  разделы русского языка: развитие 
речи, фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика,  морфология, синтаксис, орфография и 
пунктуация, на каждом уроке идет формирование основных видов речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-
щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-
ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-
тивного 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 прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-
щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особен-
ностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-
стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-
тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 

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, на основе 
опорных слов. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-
чении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их исполь-
зованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-
деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-
кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение  в  предложениях.  Словооб-
разующая  функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-
вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-
носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

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

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



с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-
мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (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. Вы-
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-
фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием со-
гласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия/ Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-
будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-
ные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-
зование орфографического словаря. 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и  согласные  в  корне  слова (на ограниченном 

перечне  слов);  (непроверяемые  буквы-орфограммы  гласных  и  согласных 
звуков в корне слова 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 
мышь); 
- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек- 
замочка). 
- безударные    падежные    окончания    имён     существительных    (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 
числа (читаешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки   препинания   в   конце   предложения:   точка,   вопросительный   и 
восклицательные знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 



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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-
гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа-
ние, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-
нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-
чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
Тематическое планирование (168ч) 

 
Тема Количество часов по программе 

Повторяем — узнаём новое 19  
Язык как средство общения. 52  
Части речи 84 
Повторение 13 

  
Система оценивания 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 
устной оценки и письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списы-
ваний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выпол-
нения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 
(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изучен-
ные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесооб-
разно 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 ин-
тересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложе-
ния должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов 
с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 



Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 
и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется уме-
ние списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Учёт ошибок и оценка письменных контрольных работ 
 ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 
Оценки: 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Учет ошибок в диктанте: 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 
(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 
слове «повозка». 
Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-
становку, замену и вставку лишних букв в словах. 
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен програм-
мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 
написано с большой буквы. 
За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  
- две пунктуационные ошибки;  
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  
Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предше-
ствующих классах не изучались;  
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 
написано с заглавной буквы;  
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
Примечание 
 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выпол-
нения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого 
вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформле-
ние работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 
быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание кал-
лиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 
но и характер ошибок. 

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Оценки: 
 «5» - без ошибок. 



«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова.  
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая по-
добная считается за отдельную ошибку.  
4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  
Оценки за контрольный диктант: 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  
Оценки за грамматические задания: 
«5» – всё верно;  
«4» – не менее 3/4 верно;  
«3» – не менее 1/2 верно;  
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 
«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 
«2» - за работу, в которой допущены  3 и более ошибок. 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать    (ор-

фографическое чтение). 
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 
8. Подчеркни орфограммы в словах. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Объем: 
4-й класс - 12-15 слов. 
Оценки: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 
«2» - 4-5 ошибок. 

 ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
  

ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 



средств), вторая — за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки счита-
ются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверя-
ющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) счи-
тается оценкой по литературе. 

Изложение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
«5»- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографиче-

ских ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, глав-
ной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-
ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-
8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
"3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
"5" – логически последовательно раскрыта тема. 
"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 
"3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
"2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, ос-

новной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
"3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
• В.П.Канакина,В.Г.Горецкий «Русский язык» Примерные рабочие программы, Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России»,  -М., «Просвещение»,  2020г.; 

• В.П.Канакина,В.Г.Горецкий. Учебник в двух частях «Русский язык», Москва, «Просвеще-

ние», 2020 год. 

• В.П.Канакина,В.Г.Горецкий «Русский язык» Методическое пособие с поурочными разра-

ботками, 4 класс, -М., «Просвещение»,  2020г. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакина,В.Г.Горецкий «Русский язык», 4 класс. 

2. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер. Интерактивная доска, документ-камера. 

3. Классная доска  



4. Магнитная доска 
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