
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса составленана основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

примерной программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности.  

Изучение русского языка 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. 

 

В начальной школе изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей: 
 достижение выпускником начальной общеобразовательной школы программных 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций;  

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы;  

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами 

ведущего учебного предмета начальной школы – русского языка;  

 реализация познавательной цели;  

 развитие коммуникативных компетенций. 

 

       В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

 совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 



 

Общая характеристика учебного курса 

 

«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, так как именно на 

его основе происходит формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности младшего школьника. Задачи обучения школьников русскому языку 

определяются, прежде всего, той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и 

каждого человека, являясь важнейшим средством познания окружающего мира, общения 

людей и взаимовлияния их друг на друга. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных 

для человека областях. Современное языковое образование в начальной школе 

интегрирует в своем содержании обучение языку, развитие устной и письменной речи, 

знания об окружающем мире и роли в нем грамотного человека. 

 

Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной функцией языка 

обусловлены содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. В 

программу отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые 

наиболее часто используются (или уместно было бы их использовать) детьми 7—11 лет в 

процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой принцип отбора программного 

материала по русскому 

языку можно определить как частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями  

включены и элементарные сведения из области речеведения. 

 

В начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные 

подсистемы: языковое образование и речевое развитие. При этом знания и умения по 

языку и речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором происходит 

овладение речевыми умениями.  

 

В начальных классах большое место отводитсянаблюдениям над лексическим значением 

слова; постепенно усваиваются грамматические признакислова, а также его морфемный 

состав, обусловленность лексического значения слова его морфемнымстроением. 

Всесторонняя работа над словомобеспечивает всему курсу коммуникативную 

направленность: слово выполняет свои функции всоставе предложения и текста. 

 

Применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, 

предложении, тексте, что в целом придает курсу познавательно-коммуникативную 

направленность, в том числеосознание обучающимися функций единиц языка иязыковых 

категорий. Изучение каждой части речиво всех классах начинается с выявления ее роли в 

общении: для чего в речи служат имена существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Каждая значимая часть слова рассматривается с 

точки зрения ее функционального назначения. 



 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

        Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет познание языка 

как одной из сторон культуры народа. История языка неотделима от истории народа, 

носителя этого языка. Язык в своем развитии тесно связан с устным народным 

творчеством, литературой. Необходимо подчеркнуть, что ознакомление обучающихся с 

совокупностью сведений о языке — это возможность приобщить их к истории языка, 

культуре русского народа, культуре других народов, это естественный путь развития 

интереса к родному языку ипотребности познавать его. 

 

       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 развитием таких качеств личности, 

как любознательность, целеустремленность, трудолюбие. 

 

Реализуя социокультурную цель, курс русскогоязыка способствует социализации ребенка, 

готовитего к роли будущего полноправного члена человеческого сообщества. Будучи 

частью национальнойкультуры, язык обладает самостоятельной ценностью, поэтому 

процесс овладения языком следуетсчитать ценностным и личностно значимым. К концу 

обучения в начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и речевой 

норме как ккультурному феномену, что позволит им правильноориентироваться в речевой 

ситуации: целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать адекватные 

языковые средства для успешногорешения коммуникативной задачи. Языковая личность 

определяется прежде всего как личность речевая, коммуникативная, поэтому другим 

важным результатом языкового образования следует считатьформирование 

коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общейкультуры человека. Именно в процессе общенияпроисходит становление 

школьника как личности,рост его самосознания, формирование познавательных 

способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. Таким образом, основная 

задача обучения русскому языку—развитие школьника как личности, не только 

полноценно владеющей устной и письменной речью, но иготовой и способной к 

саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, ценностных и 

мировоззренческих установок. 

 

Место курса в учебном плане 

 

        В соответствии с учебным планом гимназии «Марем» уроки русского языка в 4 классе 

рассчитаны на 5 часов в неделю,  170 часов в год  (34 учебные недели). 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 к концу четвертого года обучения 

 
В ходе обучения русскому языку у учащихся 4 класса формируются такие способности и 

качества, которые оказывают решающее влияние на их личность: ценностные и 

мировоззренческие установки, интересы и познавательные потребности, становление 

структуры учебной деятельности. 

 

У выпускника будут сформированы следующие  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 



 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения;  

трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений;  

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира);  

  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия:  

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой.  

 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 



 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки.  

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 



 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;  

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го  лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 



 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; — осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

  создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5  предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 

вопросам.  

 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета 

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

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

 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала.  

 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 

Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

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

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.)  

 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текст-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки).  

 

Систематический курс 

Фонетика и орфография. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:   

 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); 

  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; 

  раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

 

Лексика. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач.  

 

Морфемика и словообразование. Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов 

с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. Разбор слова по составу.  

 

Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное как часть речи. Категориальное 

значение (значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода 

и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция 

имен прилагательных в предложении. Правописание безударных падежных окончаний. 

Традиционное написание окончания -ого. Местоимение как часть речи (общее представление). 

Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -

ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -

и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 



прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 

л. ед. и мн. ч. Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных. 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 побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Формирование умения 

составлять схему предложения. Простое предложение. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

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

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение 

однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

Лексикография. Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

Развитие речи. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аккуратно, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, восемь, вчера, газета, гореть, горизонт, 

двадцать, двенадцать, директор, до свидания, ещё, желать, железо, женщина, жилище, 

завтра, здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, каникулы, кастрюля, 

килограмм, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, легко, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, пейзаж, 

победа, портрет, потом, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, 

расстояние, Россия, салют, самолёт. сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, 

семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция. 



 

Тематическое планирование 
4 класс (170 ч, 5 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 
1 Повторение в 

начале учебного 

года (21 ч) 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; 
парные и непарные звонкие и глухие, 
парныеи непарные, твердые и мягкие 

согласные звуки, обозначение мягкости и 
твердости согласных звуков на письме; 
алфавит; слоги.  
Слово, лексическое значение словакак сумма 
значений значимых частей слова;синонимы, 
антонимы, состав слова (корень, приставка, 
суффикс, основа, окончание);однокоренные 
слова; правописаниезначимых частей слова.  

Части речи в русскомязыке. Основные 
грамматические характеристикиимени 
существительного,имени прилагательного, 
глагола; роль впредложении именных частей 
речи и глагола;правописание ьпосле 
шипящих у именсуществительных; 
правописание безударныхокончаний 
различных частей речи;склонение имен 
существительных; падежныеокончания имен 

существительных иприлагательных; родовые 
(в прошедшемвремени) окончания глагола; 
словосочетаниепо типу согласования «имя 
существительное+ имя прилагательное». 
Предложениекак единица речи, виды 
предложенийпо цели высказывания, знаки 
препинания вконце предложения, главные и 
второстепенныечлены предложения, связь 

слов в предложении,словосочетание. 
Текст, типы текста (описание, 
повествование,рассуждение); тема и 
основная мысльтекста; заголовок текста; 
структурные частитекста; связь между 
частями текста. 

 
 

Различают гласные и согласные звуки, твердые и 
мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные согласные 
звуки. Характеризуют особенности гласных и 

согласных звуков. Определяют звук по его 
характеристике.Соотносят звук и его качественную 
характеристику.Оценивают правильность 
характеристики звука, находят ошибки в характеристике 
звуков. Группируют слова с общим корнем, с 
одинаковыми приставками и 
суффиксами.Контролируют правильность объединения 
слов в группу (исключая синонимы и омонимичные 

морфемы слов). Анализируют заданную схему состава 
слова иподбирают к ней слова. Анализируют текст с 
точки зрения наличия родственных слов, слов с 
заданными приставками, суффиксами. Объясняют 

значение слов с опорой на состав его основы. 
Определяют состав слова, приводя доказательства 
наличия или отсутствия той или иной морфемы. 
Определяют в корне слова наличие изученных 
орфограмм (безударные гласные, глухие, 

звонкие,непроизносимые и двойные согласные, 
разделительныеьи ъ, слитное написание приставок). 
Объясняют и доказываютнаписание слов.Группируют 

слова потипу орфограмм. Моделируют в ходе 
коллективной работыалгоритм применения 
орфографических правил.Объясняют написание слов в 
ходе предварительногоанализа текста 
диктанта.Оценивают собственный 

диктант.Анализируют допущенные ошибки. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. Определяют 

грамматическиехарактеристики частей речи, формы 
словоизменения существительных, 
прилагательных,глаголов.Анализируют, сравнивают и 
сопоставляют грамматическиепризнаки различных 
частей речи. Осваиваюталгоритм распознавания частей 
речи (Что обозначает?На какие вопросы отвечает? Какие 

имеет постоянныесвойства? Как изменяется? Каким 
членом предложения чаще всего бывает?). Находят 

орфограммы на безударные падежные окончания имен 
прилагательных ибезударные родовые окончания глагола 
и объясняют ихнаписание. Классифицируют 

предложения по цели высказывания.Находят в тексте и 
распознают повествовательные,вопросительные и 
побудительные 

предложения.Различаютраспространенные и 
нераспространенныепредложения. Анализируют 

деформированные предложения и тексты. Выбирают 

знак для постановки в концепредложения. Составляют 

схемы предложений. Выделяют грамматическую основу 
и второстепенные члены предложения(дополнение, 
определение, обстоятельство). 
Устанавливают связь слов в предложении. 
Составляютпредложения из данных слов на 

определенную тему, посхеме. Определяют тему текста. 
Объясняют заголовок.Различают тексты разных типов 
(описание, повествование,рассуждение). Анализируют и 
сопоставляют содержаниетекстов. Воспроизводят 

текст. Составляют текстпо картинке и по опорным 
словам. Озаглавливают собственныйтекст. 
Анализируют и корректируют 

созданныйтекст,оценивают его, находят в нем ошибки. 

2 Однородные 

члены 

предложения 

Главные и второстепенные члены 
предложения. 
Однородные члены предложения; интонация 

Наблюдают за употреблением и связьюоднородных 
членовв предложении. Классифицируют члены 
предложенияс точки зрения выполняемой функции 



 (7ч) перечисления и сочинительныесоюзы — 
средства связи однородных членовв 
предложении; знаки препинания 

впредложениях с однородными членами. 
Повествовательный текст с 
однороднымичленами предложения. 

(главные ивторостепенные члены 
предложения).Анализируютпредложение и текст с точки 
зрения наличия в них однородныхчленов. 

Распознаютпредложения с однороднымичленами в 
тексте.Соблюдают интонацию перечисленияпри чтении 
предложений с однородными членами.Расставляют 

знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Составляют предложения 
соднороднымичленами, в том числе по схеме. Передают 

содержаниетекста с однородными членами предложения 
повопросам, по опорным словам. Анализируют и 

корректируют созданный текст. Оценивают текст, 
находят в немошибки. 

3 Текст (4 ч) Текст: основная мысль и тема текста, 
заголовоктекста, структурные части 
текста,план текста. 

Определяют тему и основную мысль текста. 
Передаютсодержание текста, опираясь на его тему и 
основнуюмысль. Озаглавливают текст, опираясь на 
тему и основнуюмысль.Определяют наличие изученных 
орфограммв тексте, объясняют написание слов. 
Составляют тексты,исходя из темы и опираясь на 

основную мысль.Составляют план текста, опираясь на 
тему и основнуюмысль текста. Пишутзрительно-
слуховые диктанты. 

4 Имя 

существительное 

(43 ч) 

Имя существительное: падеж 
именисуществительного; значение падежа, 
вопросыпадежей, предлоги, употребляемые с 
падежами; роль предложно-падежнойформы 

именисуществительного впредложении; 
несклоняемые имена существительные; 
правописание падежных окончаний имен 
существительных. Повествовательный текст: 
тема и основная мысль повествовательного 
текста; план повествовательноготекста. 
Имя существительное: лексическое 
значениеимени существительного; род и 

числоименсуществительных; падеж 
именисуществительного(значение падежа, 
вопросыпадежей, предлоги, употребляемые с 
существительными в различных падежах; 
рольпредложно-падежной формы имени 
существительного в предложении); 
склонениеимен существительных (три типа 
склонения). 
Словосочетание как слова, 

объединенныеподчинительной связью; 
предложение,главные и второстепенные 
членыпредложения,однородные 
членыпредложения. 
Структурные 
особенностиповествовательноготекста, 
особенности повествовательноготекста с 
элементами описания; связьмежду частями 

текста. 

Наблюдают за особенностями 
падежей.Определяютпадеж имени существительного, 
пользуясь вопросамии предлогами, 
систематизированными в таблице.Сопоставляют и 

сравнивают синтаксическую роль 
именсуществительных в именительном и косвенных 
падежах.Склоняют имена существительные. 
Знакомятся с несклоняемыми 

именами существительными. Определяютсвязь слов в 
предложении для распознавания падежей 

имен существительных. Наблюдают 

заупотреблениемимен существительных вкосвенных 

падежах. Знакомятсясо значениями косвенных падежей 
и их синтаксическойролью. Учатся осознанно 
употреблять их в речи. 
Отгадывают загадки, записывают их и отгадки 
к ним.Пишут зрительно-слуховые диктанты. 
Определяютв тексте изученные орфограммы. 
Составляютповествовательныйтекст по иллюстрации, 
плану и опорнымсловам. Классифицируют слова — 
именасуществительные попринадлежности к роду, к 

склонению. Анализируютименасуществительные по 
грамматическим признакам: 
род, число, падеж в тексте (предложении). 
Изменяютимена существительные по падежам и числам 
при созданиисобственных текстов (предложений). 
Определяютсинтаксическую функцию имен 
существительных в начальной 

форме (именительный падеж) и имен существительных в 

форме косвенных падежей (главные и второстепенные 
члены предложения). Соотносят слово и наборего 
грамматических характеристик, выбирают из рядаимен 
существительных слово с 
заданнымиграмматическимихарактеристиками. 
Определяют наличие орфограммв тексте: безударных 
падежных окончаний именсуществительных, безударных 
гласных в корне слова.Анализируют деформированный 

текст:определяютграницы предложений, выбирают 

знак в конце предложения.Оцениваютсобственный 
диктант, анализируютдопущенные ошибки. 
Анализируют повествовательныйтекст: выделяют в нем 
структурные части, делят текст 
на части, передают содержание текста по плану и по 
заголовку.Анализируют и корректируют созданный 
текст.Оценивают текст, находят в нем ошибки. 

Создают продолжениеисходного текста. 

5 Имя 

прилагательное 

(31 ч) 

Имя прилагательное; лексическое значение; 
грамматические признаки 
имениприлагательного: склонение имен 
прилагательных, изменение по родам и 

Наблюдают за ролью прилагательных в 
речи.Подбираютмаксимальное количество 
именприлагательных к заданномуимени 
существительному, в том числе и близкие посмыслу. 



числам. Зависимость имени прилагательного 
отимени существительного; роль имен 
прилагательныхв предложении. 

Правописаниеродовых и падежных 
окончанийимен прилагательных. Текст, тема, 
основная мысль и заголовок текста; 
структураповествовательного текста с 
элементамиописания. 

Соотносят форму имени прилагательного с 
формойимени существительного при составлении 
словосочетаний«имя существительное + имя 

прилагательное».Определяют род, число и падеж имени 
прилагательного.Распознают падежи имен 
прилагательных в тексте, предложении,словосочетании 
на основе определения рода ипадежа 
именсуществительных. Склоняют имена 
прилагательные, 
используя таблицу в учебнике. Анализируют 

деформированныйтекст: определяют границы 

предложений,выбирают знак в конце предложения. 
Определяют втексте (предложении) наличие орфограмм 
на безударныегласные в падежных окончаниях имен 
прилагательных.Анализируют текст с точки зрения 
наличия в нем именприлагательных, имеющих 
орфограммы с безударнымигласными в окончаниях. 
Оценивают собственный диктант,анализируют 

допущенные ошибки. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Анализируют тексты, выделяя вних 
структурные части. Определяют тему текста. Правильно 
употребляют имена прилагательные в 
текстах.Соотносят заголовок с темой и основной 
мыслью текста. 
Передают содержание текста по вопросам. Кратко 
передают содержание по предварительно составленному 
плану.Составляют повествовательный текст с 
элементами описания, озаглавливают его. Создают 

текст-описание картины,корректируют созданный 
текст, исправляют в немошибки. 

6 Местоимение  

(8 ч) 

Местоимение; текстообразующая роль 
местоимений в речи; личные местоимения; 
грамматические особенности личных 
местоимений; изменение 
личныхместоименийпо падежам; изменение 

личных местоимений3-го лица по родам; 
правописаниеместоимений; раздельное 
написаниеличных местоимений в косвенных 
падежахс предлогами. Текст, основная мысль 
текста, композицияповествовательного 
текста. 

Знакомятся с ролью местоимений в речи. Наблюдают 

заличными местоимениями. Определяют наличие в 
текстеместоимений. Распознают местоимения в тексте. 
Заменяют повторяющиеся в тексте 
именасуществительныесоответствующими 

местоимениями. Определяют в текстеналичие 
орфограмм направописание местоимений спредлогами. 
Передают содержание повествовательноготекста с 
опорой на ключевые слова, соблюдая его 
композицию.Редактируют тексты, заменяя имена 
существительные 
местоимениями, анализируют и оцениваютсозданный 
текст. Наблюдают за композицией повествовательного 

текста (завязка, кульминация — момент наивысшего 
напряжения, развязка). Пишут 

изложениеповествовательноготекста. 

7 Глагол (33 ч) Глагол как часть речи: лексическое значение 
глагола; глагольные вопросы: глаголы, 
отвечающие на вопрос ч т о д е л а т ь? 
(несовершенныйвид) и отвечающие на 
вопросч т о с д е л а т ь? (совершенный 

вид); начальнаяформа глагола (инфинитив); 
изменениеглаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глагола; 
изменениеглаголов по лицам; изменение 
глаголовпо родам в прошедшем времени; 
изменениеглаголов по лицам в настоящем 
времени(личные окончания глаголов); 
изменениеглаголов по числам; I и II 

спряжение глаголов. 
Текст-повествование; композиция текста- 
повествования. 
Структураповествовательноготекста с 
элементами описания.  
Изменение глаголов по лицам в 
будущемвремени (личные окончания 
глаголов): 

изменение глаголов по числам, I и II 
спряжениеглаголов; правописание личных 
окончанийглаголов; глаголы-исключения; 
правописаниесуффиксов глаголов в 
неопределеннойформе и в формепрошедшего 

Распознают глагол среди других частей речи, отличают 

глагол от именных частей речи, прямое и переносное 
значения глаголов, различают глаголы-синонимы и 
глаголы-антонимы. Соотносят начальную форму и 
временныеформы глаголов, ставят вопросы к 

неопределеннойформе глагола (ч т о д е л а т ь?  
ч т о с д е л а т ь?), дифференцируяих по видам. 
Распознают временные формыглаголов, распознают 

лицо глагола; осознанно употребляют глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущемвременах, изменяя 
глаголы по временам и числам, изменяяглаголы по лицам 
в настоящем времени, по родамв прошедшем времени. 
Составляют план будущего текста,пишут изложение по 

диафильму с использованиемплана и опорных слов, 
определение темы и структуры 
повествовательного текста с элементами описания, 
исправляют ошибки и недочеты собственного текста. 
Наблюдают за спряжением глаголов в 
форменастоящеговремени. Спрягают глаголы в формах 
настоящего ибудущего времени. Распознают спряжение 
глагола посуффиксу неопределенной 

формы.Группируют найденныев тексте глаголы, 
записывая их в нужную колонкутаблицы (I и II 
спряжение глаголов). Моделируют (создают, 
конструируют) в процессе коллективной 
работыалгоритм определения спряжения глаголов с 



времени. 
Текст, заглавие текста, структуратекста-
описания, план текста-описания. 

 

безударнымиличными окончаниями. Составляют 

собственныесчиталки с глаголами-исключениями. 
Оценивают собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки.Определяют в тексте наличие слов 
с орфограммами набезударные гласные в личных 
окончаниях и в суффиксахпрошедшего времени 
глаголов. Применяют алгоритм определения спряжения 
глаголов с безударными 
личными окончаниями. Овладевают навыком 
правописаниябезударных гласных в личных окончаниях 
глагола.Пишут зрительно-слуховые диктанты. 

Анализируюттексты диктантов, находят и исправляют 

ошибки.Определяют тему и основную мысль текста. 
Озаглавливают текст. Составляют план текста. 
Различают типытекстов (описание, рассуждение, 
повествование, смешанные тексты: повествовательный с 
элементами описания, повествовательный с элементами 
рассуждения).Передают содержание текста по памяти, 
по опорнымсловам, по плану. Составляют текст-

описание пейзажнойкартины. Кратко передают 

содержание диафильма, опираясь на понимание 
композиции, главные слова иплан. Составляют по 
пословице текст-рассуждение, самостоятельнопередают 

содержание текста-описания.Трансформируют текст, 
изменяя время глагола (заменав тексте глаголов в форме 
настоящего времени на глаголыв форме прошедшего или 
будущего времени). Анализируют и корректируют 

созданный текст. Оцениваюттекст, находят в нем 

смысловые ошибки. 

8 Повторение в 

конце учебного 

года (23 ч) 

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 
именприлагательных. 
Местоимение. 
Глагол; глаголы I и II спряжения, 
неопределеннаяформа глагола, правописание 
личныхокончаний глагола. 
Текст: типы текста; тема; основная мысль 

текста. 

Анализируют деформированный текст: определяют 

границыпредложений, выбирают знак в конце 
предложения.Анализируют текст, находят в тексте 
предложенияс однородными членами, соотносят 

предложение со схемойпредложения. Определяют в 
тексте наличие орфограммна безударные гласные в 

разных частях слова(в корне, суффиксе, приставке, 
окончании). Распознаютприставки и предлоги, 
анализируют текст с точки зренияналичия в нем 
орфограмм. Контролируют правильность записи текста. 
Находят неправильно записанныеслова и исправляют 

ошибки. Объясняют написаниеслов в ходе 
предварительного анализа текста 
диктанта.Сопоставляют части речи по существенным 

признакам. 
Распознают части речи в тексте, правильно их 
употребляютв речи. Распознают типы склонения имен 
существительных.Склоняют имена существительные. 
Подбирают имена прилагательные к именам 
существительным.Определяют род, число и падеж имен 
прилагательныхв словосочетании «имя существительное 
+ имяприлагательное». Склоняют 

именаприлагательные,употребляют имена 

прилагательные в тексте в нужнойформе. Отличают 

местоимения от имен существительных.Определяют в 
тексте формы времени, лица, числаи рода (в прошедшем 
времени) глаголов. Спрягают глаголы,различают I и II 
спряжение глаголов. Изменяютглаголы прошедшего 
времени по родам. Подбирают заголовокк тексту. 
Передают по памяти содержание описательноготекста. 
Составляют текст-описание по картинке с опорой на 

план и ключевые слова. Анализируюти корректируют 

созданный текст, оценивают текст. Находят в нем 
смысловые ошибки. 
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Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Русский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник / Т.Г. Рамзаева. – 19 – е изд., - М.: дрофа, 2014. – 158 с. 

2. Русский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник / Т.Г. Рамзаева. – 19 – е изд., - М.: дрофа, 2014. – 158 с. 

Методические материалы для учителя 

1. Голубь В.Т. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 4 класс 

(1-4). Практическое пособие для начальной школы. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2019. – 112 с. 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. – М.: ВАКО, 2020.- 464 с. 

3. Узорова О.В. Полный курс русского языка: все типы заданий, все виды упражнений, все 

правила, все контрольные работы, все виды тестов: 4-й класс/ О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – 

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 318 с. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 176 с. 

5. Узорова О.В. 555 изложений, диктантов и текстов для контрольного списывания: с 

методическими рекомендациями, критериями оценки, словами для справок: 1-4 классы / О.В. 

Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: издательство АСТ, 2018. – 158 с.  

6. Узорова О.В. Большой сборник диктантов по русскому языку: с правилами и объяснениями всех 

тем курса начальной школы: 1-4 классы / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: Издательство 

АСТ, 2019. – 397 с. 

7. Школьный морфемный и этимологический словарь / сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: 

Учитель. – 191 с. 

8. Шклярова Т.В. Словарь трудностей русского языка. Начальная школа. – 4-е изд. – М.: Вако, 

2017. – 196 с. 

9. Николаева Л.П. Тесты по русскому языку: 4 класс: к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 4 

класс». В 2-х частях / Л.П. Николаева, И.В. Иванова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. – 143 с. 

Печатные пособия 

- Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный, 

орфографический и орфоэпические словари. 

- Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

- Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

- Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 
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