
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы Л. М. Зелениной, Т. Е. 

Хохловой «Русский язык», утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

соответствует учебному плану школы. 

Целиизучения предмета: 

1. ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

2. формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; 

3) формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной 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, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 



Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24–26 учебных недель, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В Примерной программе 

содержание Обучения грамоте представлено, соответственно, как в курсе русского языка, 

так и в курсе литературного чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: 

добукварный– подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов 

обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического 

метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

предмета «Литературное чтение». Обучение русскому языку после периода обучения 

грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между 

признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс 

русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-

коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной 

мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный 

аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в 

процессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по 

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (еѐ развитие у младших школьников 

отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует 



проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Ведущая идея курса — изучение русского языка с позиций духовной, культурно 

исторической ценности. 

Курс направлен на: 

 личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие 

младшего школьника; 

 формирование его индивидуальности; 

 становление всех форм общения — говорения, письма, слушания, чтения; 

 познание окружающего мира и самого себя. 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о 

русском языке как целостной системе. Учащиеся знакомятся с особенностями двух форм 

речи — устной и письменной, звукобуквенным составом, лексико-грамматическим, 

синтаксическим строем родного языка, орфографией и орфоэпией. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое развитие младших 

школьников: 

 осознание (различение) детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, 

называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

 поддержание и развитие чувства языка, свойственного детям, дополнение 

интуитивного владения языком, осознанным отношением к его фактам и 

закономерностям, развитием (формированием) способности моделировать факты 

языка; 

 овладение ведущими методами лингвистического анализа (изменения и 

сравнения); 

 развитие мотивов содержания и средств речевой деятельности; 

Обогащение активного и пассивного словаря детей, структуры речевой деятельности: ее 

содержательности (знание предмета речи), правильности (грамматической и 

орфографической, стилистической и орфоэпической), точности (соответствия в выборе 

средств языка), выразительности, благозвучности; 

развитие речевого (фонематического) слуха: способности слышать, различать и 

воспроизводить интонационную, эмоционально смысловую стороны речи: паузу, 

словесное, орфоэпическое, логическое и эмоциональное ударение; 

развитие двух планов речи: внутреннего и внешнего (на уровне замысла, логики, выбора 

слова, интонации и т. д.). 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей познавательной самостоятельности: 

 умения самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, алгоритмическими 

предписаниями, словарями и т. д.); 

 способности к самооценке и самоконтролю. 

Под планированием понимается общий способ учебной деятельности: осознание ребенком 

цели выполняемой работы, необходимых познавательных действий и учебных средств, 



установление последовательности и распределение в определенном объеме времени 

учебной работы. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно планировать 

учебную работу, предполагают формирование готовности обучающегося к сложнейшим 

видам интеллектуальной деятельности: способности соотнести содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, решить для себя, возможно ли знания восстановить 

(по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т. д.) и нужно ли их дополнить 

для успешного выполнения задания. Опыт показывает, что выработка этих умений 

требует постоянного внимания учителя в течение всех лет начального обучения. 

Особое значение для выполнения программы имеет организация учебного процесса как 

сотрудничества и творческого общения учителя и учащихся, а также учащихся друг с 

другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать познавательный опыт 

младших школьников, систематически включать элементы поиска и проблемных 

ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Одновременно поиск, 

который в совместной деятельности с учителем непременно заканчивается открытием, 

играет решающую роль в развитии познавательной потребности у ребенка. 

Сотрудничество учителя и учащихся не только способствует более результативному 

выполнению прямой цели урока, но и создает благоприятные условия для решения таких 

важных задач, как активное усвоение терминологии, образцов и планов решения учебных 

заданий, логики рассуждения, доказательства, формирование готовности к самооценке и 

самоконтролю. Кроме того, В этой ситуации творческое общение учителя и обучающихся 

становится средством формирования особых видов деятельности человека, таких 

психических процессов, как внимание, память, воображение, мышление и познавательные 

действия. Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. По сравнению с базовой она отличается 

логикой организации курса грамматики и правописания. Формируемые языковые понятия 

соответствуют научным представлениям, в дальнейшем не требуют переучивания, а 

нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации. 

Курс включает систему понятий, относящихся к: 

 предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространенное слово, виды предложений по 

цели высказывания и структуре, распространенные и нераспространенные 

предложения, сложные и простые); 

 слову (лексическое богатство языка, прямое и переносное значение слова, 

синонимы и антонимы, морфемный состав слова, лексико-грамматические 

признаки имени существительного, имени прилагательного, личных местоимений, 

глагола, наречия); 

 фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т. 

д.); 

 орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания); 

 графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами). 

Основными разделами программы являются «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика. 

Интонация. Графика», «Морфология», «Морфемика», «Лексика», «Речевое развитие», 

«Орфография»,«Чистописание». 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 



темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 


