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  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Федеральный  государственный  образовательный стандарт 

основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения курсов внеурочной деятельности в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к изучению русского языка, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой 

деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества;  

 восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 понимание целостного, социально ориентированного взгляданамир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

материалов курса «Тайны русского языка»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектови др., к работе на 

результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса: 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 



«Справочных материалах» учебника —в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 

Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 



 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль всовместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 



  Предметные результаты: 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

 

Обучающийся научится: 

 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные 

— безударные; согласные твёрдые 

— мягкие, парные 

— непарные твёрдые 

— мягкие; согласные глухие 

— звонкие, парные 

— непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского  литературного 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.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко - буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца),  

пунктуационными знаками (в объёме материала изучаемого курса).  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выполнять (устно и письменно) звуко - буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать  

правильность проведения звуко - буквенного разбора слова (в объёме 

материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

 

Обучающийся научится: 

 

 осознавать, что понимание значения слова  — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение  которых требует уточнения; 

 пределять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 



 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка  

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс-ся),соединительные гласные в сложных 

словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типавездеход, вертолёти др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффик 

сов или приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Обучающийся научится: 

 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

материала изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных —род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных —род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме —лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов —время, число, род (в прошедшем времени в единственн 

ом числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 



 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существитель 

ных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Программа курса «Тайны русского языка» ориентирована на 

достижение результатов трех уровней: 

1. Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

2. Результаты второго  уровня - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то 



есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

3. Результаты третьего уровня - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   1 года обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки согласных и гласных звуков.   

 Состав слова.         

  Признаки родственных слов.     .                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

 Работать со словарем.  

 Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке.  

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки согласных и гласных звуков.   

 Состав слова.         



  Признаки родственных слов.     .                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

 Работать со словарем.  

 Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке.  

 
 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЕРЕТЕНО» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС) 

 

Писать ли, как слышится, или что такое орфография? (1 ч) 

Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Игры на применение правил правописания 

 

Меня зовут Фонема (2 ч) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

 

Для всех ли фонем есть буквы? (2 ч) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 

актёры. 

 

«Ошибкоопасные» места (1 ч) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

 

На сцене гласные (1 ч) 

Ударение над гласной может сделать букву ясной. Добрый «волшебник» - 

ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

 



Обиженные гласные. Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. 

Орфографический словарь (1 ч) 

Орфографическая зоркость. Работа с орфографическим словарем. 

Тренировочные упражнения. 

 

Тема 10-11. Опасные согласные (2 ч) 

Звонкие и глухие «двойняшки». Сказка про  « Ошибку» Звонкие и глухие 

«Одиночки». Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону 

составление «Свода законов». 

 

Правила о непроизносимых согласных (2 ч) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 

правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» 

С.Маршака. 

 

«Мягкий знак –въезд запрещен. но… не всегда!». «Фонемы повелевают 

буквами» (1 ч) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Ваши старые знакомые (2ч) 

В стране сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши.Про чк, чн, чт, нч, рщ…Игры со 

словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

 

Что нам стоит слово построить? (1ч) 

Строительная работа морфем. «Строительные блоки» для морфем. 

Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» 

суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

 

Где же хранятся слова? (2ч) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями. Слово или не слово. Знакомство с толковым словарем. 

Происхождение слов. Знакомство с этимологическим словарем. 

Орфоэпический словарь. Орфоэпия 

 

Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? (2ч) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением 

С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. 

«Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). 

Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

 



Слова – «родственники» (1ч) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 

 

Кто командует корнями? (2ч) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют 

согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

 

«Не лезьте за словом в карман!» (2ч) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

 

«Откуда катится каракатица?» (1ч) 

«Пересаженные» корни » О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения. 

 

«Имена, имена, имена...» (1ч) 

Как выбирают имя человеку? Способы образования некоторых русских 

фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…).   Как улицы 

получают свои названия? Какие русские имена встречаются на карте мира?  

Конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

О самых дорогих словах (1ч) 

Слово доброе – слово вечное. Какие бывают слова? Слова бывают разные: 

весёлые и грустные, маленькие и большие. Вежливые слова. Родные, дорогие 

слова. Самое важное, самое дорогое слово – Родина. Конкурс знатоков 

«Знаешь ли ты вежливые слова?». Беседа о богатстве лексики русского языка 

«добрыми словами».Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». 

Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

 

«Очеловечивание» мира (1ч) 

Употребление слов в прямом и переносном значении 

 

К тайнам слова. Пестрое семейство синонимов. Великое противостояние 

антонимов (2ч) 

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы» 

 

Бессмыслица + бессмыслица = смысл. Чудесные превращения слов (1ч) 

Шарады, метаграммы, логогрифы, перевертыши. «Метаморфозы», 

происходящие со словами, если а) в них заменять буквы; б) добавлять к 

слову букву или отнимать её от слова. Словесные шутки. Знакомство с 



историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

 

Турнир знатоков «Тайны русского языка (1ч) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 

антонимами, омонимами. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова (1ч)  

Старые слова в языке. Сокровища бабушкиного сундука. Почему слова 

устаревают. Значения устаревших слов. Знакомство со словами- историзмами 

и архаизмами. Использование устаревших слов в современном языке. Выбор 

из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 

Новые слова в  русском языке (1ч) 

Как появляются новые слова. Рассказ учителя «Откуда приходят новые 

слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . 

Игра «Угадай-ка». 

 

Встреча с зарубежными друзьями (1ч) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

 

Крылатые выражения (1ч) 

Как рождаются фразеологизмы? Выбор фразеологизма в речи. Работа со 

словарём. Игры «Фразеологический зверинец», «Ни пуха ни пера», «С ног до 

головы». Конкурс на знание крылатых выражений «Кто больше» 

 

В королевстве ошибок (1ч) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

 

 В стране Сочинителей (1ч) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, 

о добре и зле . 

 

Искусство красноречия ( 1ч)  



  Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

 

Праздник творчества и игры (1ч) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

 

Трудные слова (2ч) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 

текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный 

диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

 

Занимательное словообразование (1ч) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

 

 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении (1ч) 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка 

слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возни- кают из-за 

нарушения порядка слов. 

 

Важные мелочи (1ч) 

Интонация предложения. Логическое ударение.  

 

Требуется определение (1ч) 

Зачем нужны второстепенные члены предложения 

 

Важные обстоятельства (1ч) 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда 

необходимы обстоятельства. Использование обстоятельств в объявлениях, 

приглашениях, афишах. 

 

Необходимо дополнить (1ч) 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. 

Использование дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

 

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж» (1ч) 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью 

однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 



 

«Стройтесь в ряд! Запятые, по местам! » (1ч) 

Знаки препинания при однородных членах. 

 

«В гостях у существительного! » (1ч) 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

 

«Лебедь белая плывёт» (1ч) 

Может ли род быть общим? От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода 

 

«Один, два, много».  Как на уроках русского языка может пригодиться 

счёт? (1ч) 

Как быть, если нет окончания? Способы выражения значения числа у имён 

существительных в русском языке. Нормы употребления существительных 

во множественном числе. Как определить число несклоняемых 

существительных. Всегда ли существительные имели только два числа? 

 

Почему именительный падеж назвали именительным? (1ч) 

Для чего существительные изменяются по падежам? История названий 

падежей.  

 

Как «работает» родительный падеж? (1ч) 

Падежные значения, знакомство с грамматической нормой («килограмм 

помидоров», «пара носков», «стакан сахара») 

«Щедрый» падеж (1ч) 

Для чего существительные изменяются по падежам? История названий 

падежей.  

 

Винительный падеж — великий маскировщик  (1ч) 

Для чего существительные изменяются по падежам? История названий 

падежей.  

 

«Падеж-работяга»  (1ч) 

Для чего существительные изменяются по падежам? История названий 

падежей.  

 

Любимая «работа» предложного падежа (1ч) 

Для чего существительные изменяются по падежам? История названий 

падежей.  

«Здравствуй, имя прилагательное! » (1ч) 

Такие разные признаки предметов . Поговорим о качествах, цветах, 

свойствах и характерах. Значение имён прилагательных. Описание свойств и 

качеств предметов с помощью прилагательных. 

 



«Красны девицы» и «добры молодцы» (1ч) 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

 

Всё познаётся в сравнении (1ч) 

 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. Сравнение 

качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. Особенности 

использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней 

сравнения. 

 

Что из чего и для чего? (1ч) 

Значение относительных прилагательных.  

 

Что кому принадлежит? (1ч) 

Что называют притяжательные прилагательные.  

 

«Крокодиловы слёзы» (1ч) 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. Ещё 

одна обязанность притяжательных прилагательных. 

 

Турнир знатоков «Тайны русского языка (1ч) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

Форма организации и виды деятельности 

 

 Форма организации образовательного процесса 

Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено 

возрастными особенностями обучаемых. Основной принцип моей 

программы: «От игры к знаниям». Обучение реализуется через игровые 

приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, 

задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, 

игры на движение с использованием терминологии предмета. 

 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие 

решения – как поступить, что сказать, как выиграть. 

 

Виды игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды);  

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 



 интеллектуально-творческие игры. 

Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. Поэтому на 

уроке должны сменяться виды деятельности: игра, гимнастика ума,  логика и 

многое другое. 

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это: 

 сказочные сюжеты уроков; 

 сочинение своих сказок 

 Вид деятельности 

познавательная, игровая, учебно-тренировочная, , творческая, проблемно-

ценностное общение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Разделы Количество часов 

  Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

1 Тайны фонетики, орфоэпии, графики 14  

2 Тайны лексики 20 10 

3 Тайны словообразования  8 

4 Тайны морфологии  16 

 ИТОГО 34 34 

 

 

 

 

 


