
 

Рабочая программа 

по русскому языку для 4-б класса 

 

 

 

 

                                                                                      Составитель 

                                                                                           Талантова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

                                               Департамент образования администрации  

                                   муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                                       «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми 

 

      

 

   Согласовано                                                                  Утверждено 

   педагогическим                                                            директором МАОУ  

   советом школы.                                                            «СОШ № 60» г. Перми 

   Протокол №  1                                                               Елисеевой И.А. 

   от 30.08.2022 г.                                                              Приказ  СЭД-059-08/72-01-10/4-162      

                                                                                           от  30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

                                                



 
 

2 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 4 класс создана на основе: 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

 программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф,  М., 

«Просвещение», 2015  год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общая  характеристика учебного предмета 

         Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного 

курса современного русского языка. 

         В  содержании учебного предмета  «Русский язык» раскрываются 

основные функции языка — быть средством общения, познания мира и 

воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и 

придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не 

просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия 

двух (или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: 

определенные условия общения, конкретная цель и результат коммуникации 

(материальный, духовный и др.).     

        Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь 

анализировать речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. 

Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового 

результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным 

вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания 

партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса предполагает 

активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, 

слушать и говорить. 

       Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  

иллюстративно-объяснительной основе. Их усвоение начинается с 

коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от 

наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, 

чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах 

различной стилистической направленности. 

       Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 

деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение 

грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует 

детей на создание 

собственных текстов. 

       Познавательная направленность предмета  обеспечивает усвоение языка 

как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как 
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средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 

родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который 

является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет 

план содержания — семантическая сторона и план выражения — 

фонетическая и формально-грамматическая сторона) 
 

1.2. Цели  и задачи: 

Программа «Русский язык» для 4 класса направлена на достижение 

следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам 

программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в 

диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи: 

• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, 

слушать и говорить), а также речевое мышление учащихся; 

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по 

фонетике, графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать 

развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях 

общения; 

• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве 

общения, которое предоставляет учащимся широкие возможности для 

выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для 

познания окружающего мира; 

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на 

основе интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство 

любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 

собственных текстов. 
 

1.3. Информация  об используемом учебнике 

 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. В 2 ч.  4 класс – 
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М.: «Просвещение», 2015 г. 
 

1.4. Особенность курса 

 

      Особенностью  курса  «Русский язык» является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание 

этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения 

родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, 

что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 
 

1.5. Основные  содержательные линии курса 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Повторение изученного. 

     Язык и речь. (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения. 
 

Предложение. 

    Однородные члены предложения. Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения 

(общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 

Слово в языке и речи. 
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       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ёлка, вьюга, съел. 

 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие 

как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание 

наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 
      

Имя существительное. 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных 

и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 
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    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

 

Местоимение. 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений 

в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

 

Глагол. 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 
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времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат).   

                                

Повторение изученного. Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 

серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 
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   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

 

 

1.6. Место  предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с    учебным планом  школы рабочая программа «Русский 

язык» в 4 классе составлена из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год (34 

недели) 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

При работе с первым разделом «Мир общения.  Повторяем — узнаем 

новое»  

- закрепить представление детей о речевом общении и языке как основном 

средстве коммуникации,  

-углубить знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных 

средствах общения. 

-познакомить с основными правилами ведения диалога,  

- продолжать формировать представление детей о культуре устной и 

письменной речи, речевом этикете, уметь поддерживать разговор с 

партнером, проявлять к собеседнику должное внимание и уважение, 

- наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно 

приучаясь реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять 

устные и письменные высказывания в соответствии с существующими 

культурными нормами, 

- продолжать работу по формированию орфографической зоркости 

учащихся, 

- систематизировать знания детей об орфографических правилах. 

       

 Раздел «Язык – главный помощник в общении»   

-  познакомить детей с особенностями данных языковых единиц, 

- показать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные 

образования. Каждое из них имеет свою четкую структуру, 

-  сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным 

лексическим наполнением, но построенных по одной модели (схеме), 

-  познакомить с композицией текста, определить, что данная структура 

свойственна не какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим единицам 

данного уровня, 

- продолжить работу со словарями различного типа: орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и 

антонимов. 
 

 Раздел  «Состав слова». 

       Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится 
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значительное место. Начиная с периода обучения грамоте формируется 

представление детей о слове как о двусторонней единице языка, которая 

имеет внешнюю (звуко-буквенную) форму и внутреннюю форму (значение). 

Осознать и удержать в памяти информацию о двух сторонах слова учащимся 

помогают простейшие структурно-семантические модели слова. Такие 

модели помогают глубже осознать особенности многозначных слов, 

омонимов, синонимов и антонимов. 

- учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой 

группы однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие 

единичные, конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие для 

замещения других слов (местоимения), 

- при изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, 

которое приносит в слово каждая из морфем, 

- знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами 

словообразования. Знание морфемного состава слова позволяет, с одной 

стороны, лучше понять его семантику, с другой стороны, организовать 

эффективную и осмысленную работу над орфографическими правилами. 

- для формирования орфографической грамотности учащихся особое 

значение имеет задание сравнить форму и значения родственных слов. 

Выполнение этого задания помогает избежать ошибки, когда к 

однокоренным относят слова, которые имеют одинаково звучащие части, но 

различны по значению (вода — водитель, вор — ворона и др.). Знания о 

составе слова служат залогом орфографически верного написания приставок 

и суффиксов (простые случаи). 
 

       В разделе «Части речи»  

- углубить и расширить знания учеников об имени существительном, 

глаголе, имени прилагательном, 

- вводится определение местоимения, 

- при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время, число и род 

глаголов) акцент делается на значении этих категорий для общения, для 

верного построения словосочетаний, предложений, текстов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

к концу 4 класса обучающиеся должны знать:  

 

 изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены 

предложения, их признаки. 

                                  

обучающиеся должны уметь: 
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   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по 

программе начальной школы; проверять написанное; 

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, 

ружьё, ель, морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, 

подсказка, заморский, пообедали; 

   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, 

падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число 

имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) 

глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 

единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 

составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); 

использовать эти типы текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 
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12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня 

культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объеме материала изучаемого курса; использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме 

материала изучаемого курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 
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препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 
Контроль предметных результатов 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Тематический контроль по русскому проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне 

слова, парных согласных и др. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты, сочинения, 

обучающие изложения. 

Оценка «5» ставится, если письмо соответствует основным требованиям 

каллиграфии. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Оценка «4» ставится, если в письме имеется одно из существенных отклонений 

от нормы (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 

1 - 2  негрубых недочёта.                                                                              

Оценка «3» ставится, если в письме имеется 2-3 существенных недочёта 

(несоблюдение наклона, нечёткое написание отдельных букв, несоблюдение 

пропорций букв по высоте, ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта.                                         

Оценка «2» ставится, если в целом письмо не соответствует многим из 

перечисленных выше требований. Письмо неразборчивое, имеются помарки, грязь. 

К числу отдельных негрубых недочётов относятся: 

- частичные искажения формы букв (угловатость букв, лёгкий изгиб некоторых 

штрихов, петельных элементов, овалов и др.); 

- несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

- наличие нерациональных соединений, не искажающих форм букв;  

- выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), недописывание до    неё; 

- крупное или мелкое письмо; 

- отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

При проверке следует словесно поощрять учащихся, которые могут соблюдать 

каллиграфические требования при достаточно скором письме. В случае наличия 

грубых недочётов, вызванных индивидуальными особенностями организма ученика, 

следует выставлять удовлетворительную оценку. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее 

и вновь изученные правила.  

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические 

задания, отводятся 35-40 минут.  

При оценке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, чётко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии (соблюдение правильного начертания форм букв, одинаковой высоты, 

равного расстояния между буквами др.). Допускаются единичные случаи отступления 

от норм каллиграфии, а также одно исправление неточно  написанной буквы и т.п. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором  допущено не более 2 

орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но 
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имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии. Допускается 

дополнительно по одному исправлению любого характера.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

- 3 орфографические и 2 - 3  пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 

- работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм      

каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Оценка «2» ставятся за диктант, в котором допущено от 5 - 7 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

Нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение 

букв в словах, замена слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программ 

данного класса), неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считают:   

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- единичные пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего  

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены, одного слова другим без искажения смысла;  

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

За одну ошибку в диктанте считаются:   

- два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

- две однотипные пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове;  

- две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой  

опущена; 

- дважды написано одно и то же  слово в предложении. 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в 

разделе оценки диктантов. За ошибку    в работах типа списывания считается 

практически любая допущенная ошибка орфографического и пунктуационного 

характера. За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочётов, 

которые даны для оценивания диктантов. 

Задания для грамматического разбора (не более 3 заданий)  должны быть 

связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и 

правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень осознанности 

изученного грамматического материала и проверить умения школьников использовать 

полученные знания в практике письменной и устной речи. 

При оценке выполнения грамматического задания  рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
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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 применить свои знания    в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее % заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Словарные диктанты  проводятся в качестве текущих проверочных работ.  Их 

содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами 

(списки таких слов даны в программе каждого класса).  

Оценки за словарный диктант  выставляются в соответствии со следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится   за безошибочное выполнение работы.  

Оценка «4» ставится, если допущена 1ошибка, 1исправление  

Оценка «3» ставится, если допущены 2ошибки, 1исправление.  

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 до 5ошибок. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 
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ВХОДЯЩИЙ МОНИТОРИНГ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 вариант 

ФИ___________________________________________________________ 

Прочитай текст, выполни задание с 1-6. Запиши ответы на отведенных 

для этого строчках. 

(1)Липа − верный спутник и друг человека. (2)О многом могло бы рассказать это 

дерево, потому что доживает оно до глубокой старости. (3)Липовый лист имеет форму 

человеческого сердца. (4)Издревле он считался символом свободного человека. (5)Наши 

предки были уверены, что липа способна навевать им хорошие мысли. (6)Они считали её 

священным деревом и поэтому обязательно сажали в тех местах, где было необходимо 

проявлять особую мудрость. (7)Например, там, где проходили народные собрания.  

(8)В липе не содержится никаких горьких, смолистых или ядовитых веществ. 

(9)Цветущая липа источает сладость, и великолепный запах распространяется во все 

стороны. (10)Пчёлы трудятся неутомимо над липовым цветом. (11)Низкий жужжащий 

звук заполняет всё дерево, и обильно течёт в цветах нектар. (12)Липовый мёд считается 

особенно ценным и полезным. (13)Люди собирают и сушат липовый цвет. (14)Из него 

хорош чай, который согревает и очищает кровь.  

(15)Древесина липы – мягкая и белая – особенно хороша для резьбы по дереву. 

(16)Из неё сделано много великолепных произведений искусства. (17)А из коры липы 

получают лыко, из которого издавна плели лапти, корзины, вили верёвки. (По Г. Громану) 

 

             Как ты понимаешь значение слова «спутник» из 1-го 

предложения? Запиши своё объяснение. 

         Ответ: Спутник – это 

 

          Замени слово «великолепный» (из 9-го предложения) близким 

по значению словом. Запиши это слово. 

       Ответ. Великолепный -  

 

В 13-м предложении найди слово, состав которого соответствует 

схеме: 

  

Выпиши это слово, обозначь его части 

 

1 

2

 

3

 

4
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Выпиши из 5-го предложения все имена существительные в той 

форме, в которой они      употреблены в предложении. Укажи род, 

склонение, число, падеж одной из форм имени существительного (на 

выбор). 

 

 

 

Выпиши из 3-го предложения все формы имён прилагательных с 

именами существительными,   к которым они относятся.  

 

 

 

  

               Выпиши из 17-го предложения все глаголы в той форме, в которой 

они употреблены в предложении. 

 

 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над 

ударными гласными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

 

7

 

 

Ожили, щавель, отдала, сироты 
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ВХОДЯЩИЙ МОНИТОРИНГ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 вариант ФИО__________________________________________________ 

Прочитай текст, выполни задание с 1-6. Запиши ответы на отведенных 

для этого строчках. 

(1) Когда-то подсолнечник очень почитался жителями древней Южной Америки. 

(2)Его назвали «цветком солнца», отливали из чистого золота и помещали в храмах. 

(3)Когда в Америку нахлынули испанцы, они заинтересовались подсолнечником и увезли 

его семена в свою страну. (4)Испанская знать была в восторге от «солнечного цветка». 

(5)Знатные дамы украшали им платья, вплетали в замысловатые причёски. (6)Из Испании 

мода на подсолнечник перекочевала во все страны Европы; в Россию его привёз Пётр I.  

(7) В России поначалу повторилась та же история: в подсолнечнике видели только 

красивое растение, пока кто-то не попробовал выжать из его семян масло. (8)Масло 

получилось отменное. (9)С тех пор в южных губерниях России многие крестьяне 

принялись возделывать на полях подсолнечник. (10)Но вот беда: семена были мелкими и 

масла давали мало. (11)Восполнять этот недостаток пришлось русским крестьянам. 

(12)Год за годом они отбирали для посева крупные семена, пока не создали урожайные 

сорта подсолнечника. (13)На это ушли десятилетия. (14)Русскими сортами подсолнечника 

заинтересовались во многих странах Европы и Америки и стали разводить их для 

получения масла.  

(15) Так русский потомок «солнечного цветка» возвратился на родину своих 

предков – в Америку, только уже в качестве полезного пищевого продукта. (По Н. 

Осипову) 

 

             Как ты понимаешь значение слова «житель» («жителями») из 1-го 

предложения? Запиши своё объяснение. 

         Ответ: Житель – это 

 

            Замени слово «отменный» («отменное») из 8-го предложения близким 

по значению словом. Запиши это  слово. 

       Ответ. Отменный -  

 

В 11 - м предложении найди слово, состав которого соответствует 

схеме: 

  

Выпиши это слово, обозначь его части 

1 

2

 

3
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Выпиши из 5-го предложения все имена существительные в той 

форме, в которой они      употреблены в предложении. Укажи род, 

склонение, число, падеж одной из форм имени существительного (на 

выбор). 

 

 

 

 

Выпиши из 12-го предложения все формы имён прилагательных с 

именами существительными,   к которым они относятся.  

 

 

 

  

               Выпиши из 3-го предложения все глаголы в той форме, в которой 

они употреблены в предложении. 

 

 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над 

ударными гласными 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

Жаворонок, досуг, брали, сантиметр. 
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Контрольная работа     «Однородные члены предложения». 

1 вариант 

1.Спиши, расставь знаки препинания: 

Стреляет редко да метко. 

В гостях хорошо а дома лучше. 

Солнце светит но не греет. 

2.Допиши однородные члены предложения. Подчеркните, какими членами предложения 

они являются: 

В саду росли яблоки …… ….. . 

Ветер дул ….. ….. . 

3. Разобрать слова по составу: 

     Перевозка, солнышко, подкормка. 

4. Спишите, подчеркните предлоги: 

     Мы, нас, под, ах, через, из-за, ау, из-под, возле, от, и, но. 

5. Спиши, расставь знаки препинания. Подчеркни главные члены предложения, подпиши 

части речи: 

   Лист покрыл землю пёстрым мягким шуршащим ковром.4 

                                                      

ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 

Ф.И._____________________________________    Класс  4-______     Дата_________ 

 

1.В каких словах пишется Ъ ? 

     а) п…ёт,  б) с…едобный, в) об…явить, г) об…единения. 

 

2. Найдите слова с приставками: 

     а) (в)вышине, б) (от)обедать, в) (от)ъехать, г) (от)здания. 

 

3.Найдите  лишнее слово: 

       а) ноч…,  б) луч…,  в) помощ…,  г) молодёж… . 
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4. Найдите антоним к слову ЯСНЫЙ. 

    а) холодный, б) светлый, в) тёмный, г) ненастный. 

 

5. Найдите существительное в Р. п. 

     а)заглянул в дверь, б)сидели около изгороди, в) сорвал сирень, г)купить плащ. 

 

6. Найдите предложения с однородными членами: 

     А) Ветер играл с колосками пшеницы, ржи. 

     Б)Корочка льда затянула озеро, пруд. 

     В) Листья потемнели, ветер их кружит по воздуху. 

     Г)В знойной степи качается на ветру колос. 

 

7. В каких словах окончание -И ? 

     а) к ладон…, б)к ладошк…, в)на пристан…, г) на сирен… . 

 

8. Укажи слова, в которых звуков больше, чем букв. 

     а)утренняя, б) олень, в) ясень, г) яблоко . 

 

9. Укажи слова, в которых только глухие согласные звуки: 

     а) пью, б) сказка, в)тишь, г) резкий. 

 

10. В каких словах окончание –ЮЮ ? 

      а)в могуч….  силу, б)в недавн….  встречу, в) царствующ…. династии, г) в жгуч…. 

волну.  

 

Самопроверка:   

1)б,в,г,  2) б,в,  3) б,  4) г,  5) б,  6) а,  7) а, в, г,  8) г,  9) б, в,  10) б. 

 

 



 
 

22 
 

 

 

  6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ: 
 

 

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику 

«Русский язык». М., «Просвещение».      2015 г. 

 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, схемы и плакаты, 

таблички с терминами) 

3. Технические средства: проектор, компьютер, интерактивная доска (экран). 

 

Жаворонок, досуг, брали, сантиметр. 


