


Пояснительная записка
      Настоящая  рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления развития личности кружка  «Мастерская 
слова»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе  рабочей программы «Русский язык» Канакина 
В,П,., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева М.Н. и др. – М.: «Просвещение», 2011.

Общая характеристика курса
Актуальность программы
Программа  данного  курса  позволяет  показать  учащимся,  как  увлекателен,  разнообразен,  неисчерпаем  мир  слова,  мир  русской 

грамоты.  Это  имеет  большое  значение  для  формирования  подлинных познавательных  интересов  как  основы учебной  деятельности.  В 
процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и  
внимания. Воспитание интереса к “Мастерской слова” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 
языку, совершенствовать свою речь.
Содержание и методы обучения курса  содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Для  успешного  проведения  занятий  используются  разнообразные  виды работ:  игровые  элементы,  дидактический  и  раздаточный 
материал,  пословицы  и  поговорки,  физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки,  грамматические  сказки. 
Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. 
Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.

Новизна. Сегодня перед нашим обществом остро стоят вопросы подготовки учащихся к взрослой жизни, в которой сейчас, как никогда  
ценятся  деловые  качества  личности.  Стране  нужны  деятельные,  коммуникабельные,  умеющие  входить  в  контакт  с  разными  людьми 
граждане. Поэтому школа должна попытаться помочь молодому поколению сформировать навыки культуры деловых отношений.  Наиболее  
значимыми в деловых отношениях являются такие качества, как компетентность. Овладеть таким качеством сможет только культурный 
человек. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека. 
      Внеклассная работа в интеграции языкового и речевого аспектов обучения, в технологии подачи информации, в умелом подборе  
разнообразных приемов и методов,  дает  возможность обучаемому воспринимать,  размышлять,  обсуждать,  осваивать коммуникативную 
функцию языка, почувствовать его как средство общения. Такая   работа задает тон ломке методических стереотипов, создает широкое поле 
для реализации культурных практик, приобретения учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 
ценностям,  приобретения  опыта  самостоятельного  общественного  действия,  рождает  новые  подходы  к  преподаванию  русского  языка.  
Внеклассная  работа  становится  своеобразной  лабораторией  творчества  и  сотрудничества  преподавателя  и  учащихся,  в  которой 
модернизируются нетрадиционные для учебного процесса формы общения с миром слов. Сущность и основное  назначение программы 



«Мастерская слова» заключается в создании  дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 
разумной  организации  их свободного времени.

Новизна курса особенно проявляется в методике его реализации.
В  качестве  основных  подходов  в  реализации  данной  программы  приняты:  культурологический,  системный,  личностно-

деятельностный, компетентностный.
Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на мотивационно-ценностной стороне знаний и информации, 

направленной на изучение родного языка, его мелодики и богатства как субъекта жизни и культуры.
Системный подход  предполагает  анализ  и  проектирование  образовательной  среды  в  рамках  реализации  программы  в  аспекте 

взаимодействия  элементов  (в  том  числе  субъектов),  в  их  педагогических,  психологических,  социально-психологических  и  других 
характеристиках.

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение и выработку предметного деятельностного подхода 
в  формировании  культуры  речи,  овладение  компетентностью  эффективной  речевой  деятельности  как  основы  самореализации, 
самосовершенствования и создание условий для личностного развития ребёнка. Основой деятельностного подхода являются диалогизация 
образовательного процесса, креативность и рефлексивность деятельности, предоставление учащимся педагогически обоснованной свободы 
выбора (способа выполнения заданий, вида отчётности и т.д.), а в конечном итоге — модели грамотной речевой деятельности.

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на развитие личности учащегося и отражает те компетентности, которые 
должны быть сформированы у современного человека, и одновременно отражает те требования к личности, которые будут оценены как 
качество его подготовки к социальной и личной жизни во всех её проявлениях.
Данная  программа педагогически  целесообразна,  т.к.  работа  на  уроке  регламентирована,  обязательна  и  направлена  на  формирование 
системы знаний, умений и навыков. Изучение русского языка во внеурочной деятельности способствует привлечению внимания младших 
школьников к миру слов, дает возможность им почувствовать, что русский язык интересен, увлекателен, но в тоже время разнообразен и  
сложен.
Программа  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  возможностей  и  способностей  учащихся,  необходимых  для  дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка, что позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал.
Упражнения и задания, используемые в программе «Мастерская слова», позволят обучающимся принимать активное участие в конкурсах,  
викторинах, познавательных играх, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, готовить сообщения и доклады в учебной 
деятельности.

Цель:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод 
скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.

Задачи:
Обучающие:
·  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету;



·  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
·  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;
·  развитие мотивации к изучению русского языка;
·  развитие творчества и обогащение  словарного запаса;
·  совершенствование общего языкового развития учащихся;
·  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
·  воспитание культуры обращения с книгой;
·   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
·  развивать  смекалку и сообразительность;
·  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
·  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями;
·  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Принципы обучения
        Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспечить формирование прочных навыков 

грамотного письма, развитой речи.
      Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах:
гуманистической направленности;
• системности;
• вариативности;
• креативности;
• занимательность;
• научность;
• сознательность и активность;
• наглядность;
• доступность;
• связь теории с практикой;
• индивидуальный подход к учащимся;
• успешности и социальной значимости

«Мастерская  слова»  —  внеурочный  курс  для  младших  школьников,  в  содержании  которого  рассматривается  орфоэпическое, 
лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и 



художественно-образное  мышление  младших  школьников.  Изучение  данного  курса  создаёт  условия  для  формирования  ценностного 
отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры.

Ценностные ориентиры содержания курса.
Важными ориентирами содержания данного факультатива являются:
—  развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи;
—  формирование представлений о языке как универсальной ценности;
—  изучение  исторических  фактов,  отражающих  отношение  народа  к  языку,  развитие  умений,  связанных  с  изучением  языкового 
пространства;
—  развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные 
методы наблюдения, анализа и т. п.);
—  формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвистического исследования;
—  развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку;
—  включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты русского языка.
В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания:
 об истории русского языка, 
 рассматривают памятники древней письменности,
  знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 
 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения различным способам познания языковых единиц. 

Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Количество часов в год – 28 часов.

Планируемые  результаты  курса  внеурочной  деятельности

Личностные  результаты: 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности,  формирование  ценностей  многонационального  российского  Общества;  становление  гуманистических  и  демократических 
ценностных ориентации.

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов и  

находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 



культур и религий. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  к 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
 Использование знаково-символических средств представления информации.
 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

Информации.
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) .
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата
 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач
 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.
Развитие речи:   Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 участвовать  в  устном общении на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на  обсуждаемую тему,  соблюдать  основные  правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 осознавать  ситуацию общения:  с  какой целью,  с  кем и  где  происходит общение;  выбирать  адекватные языковые и  неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
 применять  речевой  этикет  в  ситуациях  учебного  и  речевого  общения,  в  том  числе  при  обращении  с  помощью  средств  ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи;
 понимать  тему и  главную мысль текста,  подбирать  к  тексту заголовок по его  теме или главной мысли,  находить  части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста;
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера;



 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 знакомство с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять  последовательность  частей  текста,  составлять  план  текста,  составлять  собственные  тексты  по  предложенным  и 

самостоятельно составленным планам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником;
 письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или  выборочно  передавать  содержание  повествовательного  текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 
тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 
пословицы или поговорки;

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование;
 пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,  Интернетом при  создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему;
 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  типа  мороз,  ключ,  коньки, в  словах  с  йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка  (круг  слов  определён  словарём 

произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;



 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать  нормы  русского  языка  в  собственной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  

орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 находить в предложении и тексте незнакомое слово,  определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о  

значении слова учителя;
 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи,  подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение;
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов;
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);  приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов;
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи;
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи;
 замечать  в  художественном  тексте  слова,  употреблённые  в  переносном  значении,  а  также  эмоционально-оценочные  слова, 

сравнения, олицетворения (без терминологии);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс;



 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.
Обучающийся   получит возможность   научиться:  
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора по составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам;
 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по  
числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать  глаголы;  определять  начальную  (неопределённую)  форму  глаголов  (первое  представление),  различать  глаголы, 
отвечающие на вопросы  что делать? и  что сделать?;  определять грамматические признаки глагола — форму времени,  число,  род (в 
прошедшем времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го  
лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;



 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в 
речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы),  пользуясь алгоритмом 

разбора в учебнике;
 наблюдать над словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять  вид  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные,  побудительные)  и  по  интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;
 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к  

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены,  
выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся   получит возможност  ь научиться:  
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять  в  соответствии с  предложенным в  учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам,  синтаксический),  

оценивать правильность разбора.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 
п/п

Тема урока. Всего
Часов

Теория Практика



1. Сказочное царство слов. 1 1
2. Путешествие в страну Слов. 1 1
3. Как образуются слова. 1 1
4. Чудесные превращения слов. 1 1
5. Весёлые суффиксы. 1 1
6. Добрые слова. 1 1
7. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 1
8. Из истории письменности на Руси. 1 1
9. Новые слова в русском языке. 1 1
10. Язык – и стар, и вечно нов! И это так прекрасно! 1 1
11. Встреча с зарубежными друзьями. 1 1
12. Синонимы в русском языке. 1 1
13. Слова- антонимы. 1 1
14. Слова- омонимы. 1 1
15. Крылатые слова. 1 1
16. В королевстве ошибок. 1 1
17. Секреты орфографии. 1 1
18. Составление собственных орфографических словарей (непроизносимый 

согласный).
1 1

19. В стране Сочинителей. 1 1
20. Искусство красноречия. 1 1
21. Какие бывают тексты? Учимся их создавать. 1 1
22. Проба пера. 1 1
23. Праздник творчества и игры. 1 1
24. Трудные слова. 1 1
25. Общаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 

неверно.
1 1

26. Занимательное слообразование. 1 1
27. Шарады и логогрифы. 1 1
28. Занимательная фонетика. 1 1
29. Итого: 28 ч. 5 ч. 23 ч.

Содержание    курса  внеурочной  деятельности.



1. Наша речь  и наш язык
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента.
2. Текст

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в  
собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
3. Предложение и словосочетание
        Изучение  особенностей  фразеологических  сочетаний.  Вводится  понятие  «фразеологические  обороты».  Беседа  о  правильном 
употреблении фразеологизмов  в речи.
4. Слово и его значение
        Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение  
словарного запаса   учащихся. Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 
особенностями  словарной  статьи.  Сравнение  роли  энциклопедических  и  лингвистических  словарей.  Обучение  умению  пользоваться 
различными словарями.
5. Состав слова
        Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об 
истории  появления   отчеств  и  фамилий  в  русском  языке.  Знакомство  со  способами  номинации,  аффиксальном  словообразовании  и 
словосложении.
6. Части речи

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.
        
7. Фонетика и графика 

Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 
отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 
письма, с этапом развития письменности – фонографией.
8. Орфоэпия
        Знакомство  с  наукой  орфоэпия,   с  нормами  литературного  произношения.  Углубление  и  расширение  знаний  и  представлений  о 
литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия. Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
9. Орфография
         Формировать орфографической зоркости.  Использование разных принципов правописания в  зависимости от места орфограммы   в 
слове. Использование орфографического словаря.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№
разд.

Тема урока. План Факт

1. Сказочное царство слов.
2. Путешествие в страну Слов.
3. Как образуются слова.
4. Чудесные превращения слов.
5. Весёлые суффиксы.
6. Добрые слова.
7. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.
8. Из истории письменности на Руси.
9. Новые слова в русском языке.
10.
1

Язык – и стар, и вечно нов! И это так прекрасно!

11.
11

Встреча с зарубежными друзьями.

12.
12

Синонимы в русском языке.

13.
13

Слова- антонимы.

14.
14

Слова- омонимы.

15.
15

Крылатые слова.

16.
16

В королевстве ошибок.

17.
17

Секреты орфографии.

18.
18

Составление собственных орфографических словарей (непроизносимый согласный).

19.
19

В стране Сочинителей.



20.
20

Искусство красноречия.

21.
21

Какие бывают тексты? Учимся их создавать.

22.
22

Проба пера.

23.
23

Праздник творчества и игры.

24.
24

Трудные слова.

25.
25

Общаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.

26.
26

Занимательное слообразование.

27.
27

Шарады и логогрифы.

28.
28

Занимательная фонетика.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 



2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996 
4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 
5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 
6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 
7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 
8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991 г. 
9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 
10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 
11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 
12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 
13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 
16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 
17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 
18. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 1984. 
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