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        Рабочая программа  предмета «Русский язык»  для  4 класса  разработана  в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
 личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования, на основе примерной  образовательной  программы 
 начального  общего  образования (УМК «Школа России»),  авторской программы Т.Г. Рамзаевой «Русский язык», утвержденной МО РФ в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся.   

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 
грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 
предметам. 

Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и 
каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит становление 
школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей 
возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 
собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом –  носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная задача, которую можно решать только на межпредметной 
основе. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 
полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся 
фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний – это только одно из условий 
развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие школьника, формирование его научного 
мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, как 
любознательность, целеустремленность, трудолюбие. 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения другим 
дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. 
Фактически все специальные речевые умения младшего школьника – умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи 
и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст – повествование, описание или рассуждение с учетом его структуры, подробно, 
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сжато или выборочно передавать его содержание – являются для него и общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения 
родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная цель обучения родному языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной 
речью.  

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой: 
– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 
– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 
– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения в 
школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка отводится по 5 ч в неделю (34 учебн. нед. 170 ч.) 

 
                                                                         1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы формируются такие способности и качества, которые оказывают решающее 
влияние на становление их личности: формирование ценностных и мировоззренческих установок, формирование интереса и познавательных 
потребностей, становление структуры их учебной деятельности.  

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются такие личностные универсальные учебные действия младшего 
школьника, как: широкая мотивационная основа учебной деятельности при сочетании социальных, учебно - познавательных и внешних мотивов на 
базе положительного отношения к школе и учению; способность  к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, анализа 
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причин успеха, результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны учителя, товарищей, родителей); ценностно - смысловые установки, 
отражающие личностные качества и социальные компетентности. 

Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у учащихся универсальных 
учебных действий — познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые обеспечивают успехи по другим школьным предметам, что в целом 
позволяет говорить о достижении выпускниками начальной школы метапредметных результатов в освоении основной образовательной программы. 
Познание окружающей действительности осуществляется через овладение системой родного языка. При изучении курса «Русский язык» 
осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как анализ, обобщение, классификация, установление аналогий. Другие 
познавательные универсальные действия (поиск, переработка и отправление информации) совершаются с преимущественным использованием 
языковых средств, наряду со знаково - символическими, основой для формирования которых служит также язык. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: чтение, письмо, эффективная работа с учебной книгой, справочной  литературой. В 
процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, умело использовать язык для эффективного общения, как устного, так 
и письменного. Языковая личность младшего школьника характеризуется тем, что в ее структуре развиваются компетенции, позволяющие ему 
адекватно использовать речевые и языковые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в ситуации общения. Курс русского языка имеет коммуникативно - познавательную 
направленность, что обусловливает коммуникативную мотивацию при изучении различных разделов и тем курса, функциональное рассмотрение 
языковых единиц. Формирование коммуникативных умений происходит в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников. 

Предметные результаты обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать 
следующие: 

—овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание); 
—усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 
—формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 
—выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, 

направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
В целом можно определить предметные результаты обучения как компетенции — способности применять личностные свойства, практический 

опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные результаты обучения конкретизированы в 
тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности». 
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                                                                   2  Содержание учебного предмета 
 

№ 
п\п 

Тема Содержание программного материала Кол-во 
часов 

1 Повторение изученного Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие, парные и 
непарные, твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости и твердости согласных 
звуков на письме; алфавит; слоги. Слово, лексическое значение слова как сумма значений 
значимых частей слова; синонимы, антонимы, состав слова (корень, приставка, суффикс, 
основа, окончание); одноко-ренные слова; правописание значимых частей слова. Части речи 
в русском языке. Основные грамматические характеристики имени существительного, имени 
прилагательного, глагола; роль в предложении именных частей речи и глагола; правописание 
ь после шипящих у имен существительных; правописание безударных окончаний различных 
частей речи; склонение имен существительных; падежные окончания имен существительных 
и прилагательных; родовые (в прошедшем времени) окончания глагола; словосочетание по 
типу согласования «имя существительное + имя прилагательное». Предложение как единица 
речи, виды предложений по цели высказывания, знаки препинания в конце предложения, 
главные и второстепенные члены предложения, связь слов в предложении, словосочетание. 
Текст, типы текста (описание, повествование, рассуждение); тема и основная мысль текста; 
заголовок текста; структурные части текста; связь между частями текста. 
Контрольный диктант (90 слов) с грамматическими заданиями. одиннадцать, дорога, 
библиотека, аллея, прекрасный, здравствуйте, жёлтый, здесь, костёр, восток, сентябрь, 
декабрь, февраль, карандаш, картина, газета, коллектив, пассажир, хозяйство, назад, 
автомобиль, вчера, потом 
 

21 

2 Однородные члены предложения Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения; интонация 
перечисления и сочинительные союзы — средства связи однородных членов в предложении; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами. Повествовательный текст с 
однородными членами предложения. Диктант (37 слов) с грамматическими заданиями, 
комбайн 

7 

3 Текст Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста, план текста 
 

2 
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4 Имя существительное Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы падежей, 
предлоги, употребляемые с падежами; роль предложно-падежной формы имени 
существительного в предложении; несклоняемые имена существительные; правописание 
падежных окончаний имен существительных. Повествовательный текст: тема и основная 
мысль повествовательного текста; план повествовательного текста. шоссе, самолёт, лагерь, 
дежурный, песок, одежда, обед, овощи, работа, район, ракета, жилище, агроном. Имя 
существительное: лексическое значение имени существительного; род и число имен 
существительных; падеж имени существительного (значение падежа, вопросы падежей, 
предлоги, употребляемые с существительными в различных падежах; роль предложно-па-
дежной формы имени существительного в предложении); склонение имен существительных 
(три типа склонения). Словосочетание как слова, объединенные подчинительной связью; 
предложение, главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 
предложения. Структурные особенности повествовательного текста, особенности 
повествовательного текста с элементами описания; связь между частями текста. 
Контрольный диктант (70 слов), диктанты (95 и 78 слов) с грамматическими заданиями. 
гореть, горизонт, около, календарь, берег, издалека, шестнадцать, сейчас, теперь, сегодня, 
погода, восток, комната, квартира, адрес, вокзал, троллейбус, инженер, директор, килограмм, 
восемь 

39 

5 Имя прилагательное Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени 
прилагательного: склонение имен прилагательных, изменение по родам и числам. 
Зависимость имени прилагательного от имени существительного; роль имен прилагательных 
в предложении. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. Текст, 
тема, основная мысль и заголовок текста; структура повествовательного текста с элементами 
описания. Контрольные диктанты (75 и 84 слова) с грамматическими заданиями, 
электричество, электростанция, медленно, Россия, салют, трамвай, картина, вагон, пассажир, 
пальто, завтра, календарь, километр, электровоз, расстояние, металл, двенадцать, шофёр, 
слева, направо 

33 

6 Местоимение Местоимение; тексто-образующая роль местоимений в речи; личные местоимения; 
грамматические особенности личных местоимений; изменение личных местоимений по 
падежам; изменение личных местоимении 3-го лица по родам; правописание местоимений; 
раздельное написание личных местоимений в косвенных падежах с предлогами. Текст, 
основная мысль текста, композиция повествовательного текста, экскурсия. 

9 
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7 Глагол Глагол как часть речи: лексическое значение глагола; глагольные вопросы: глаголы, 
отвечающие на вопрос что д елать? (несовершенный вид) и отвечающие на вопрос что 
сделать? (совершенный вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола; изменение глаголов по лицам; 
изменение глаголов по родам в прошедшем времени; изменение глаголов по лицам в 
настоящем времени(личные окончания глаголов); изменение глаголов по числам; I и II 
спряжение глаголов. Текст-повествование; композиция текста-повествования. Структура 
повествовательного текста с элементами описания. 
корабль, желать, газета, телевизор, чёрный. Изменение глаголов по лицам в будущем 
времени(личные окончания глаголов): изменение глаголов по числам, I и II спряжение 
глаголов; правописание личных окончаний глаголов;глаголы-исключения; правописание 
суффиксов глаголов в неопределённой форме и в форме прошедшего времени. Текст, 
заглавие текста, структура текста-описания, план текста-описания, путешествие, космонавт, 
справа, сверху, снизу, везде, фамилия, газета, квартира, овощи, морковь, помидор, капуста, 
картофель, завтрак. 
 

33 

8 Повторение в конце учебного 
года 

Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные члены 
предложения; второстепенные члены предложения; однородные члены предложения. 
Слово;состав слова; значимые части слова(корень, приставка, суффикс, окончание); 
однокоренные слова; безударные гласные в корне, приставке, суффиксе. Правописание 
безударных гласных в корне, приставке. Правописание суффиксов (тель-, -овн-, -еви-, -очк-, -
еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -оват-). Имя существительное; склонение имен существительных; 
 правописание безударных гласных в окончаниях, корнях, приставках и суффиксах имен 
существительных. Имя прилагательное; склонение имен прилагательных. Местоимение. 
Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма глагола, правописание личных 
окончаний глагола. 
Текст: типы текста; тема; основная мысль текста. 
Контрольный диктант (92 слова) с грамматическими заданиями, сверкать, победа, столица, 
свобода, оборона, хлебороб, до свидания. 
 

26 

Итого: 170 
часов 
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3УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов Всего 
часов 

Контрольные работы 

1. Повторение изученного 21 – входная 
– текущие и тематические: 
Однородные члены предложения. 
Три склонения имен существительных. Правописание окончаний 
имен существительных. 
Множественное число имен существительных. 
Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен 
прилагательных и имен существительных. 
Глагол. I и II спряжение глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Части речи. 
– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

2. Однородные члены предложения 7 

3. Текст 2 

4. Имя существительное 39 

5. Имя прилагательное 33 

6. Местоимение 9 

7. Глагол 33 

8. Повторение в конце учебного года 26 

  Итого: 170 ч. 11 
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