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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 – 4 КЛАСС 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» 

на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО,  а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс  

«От А до Я» рассчитан на 1 год обучения.  Основу этого цикла составляет  работа над  

звуком и словом. Слушать и слышать, произносить и понимать, придумывать и создавать 

звуки и слова. Основное внимание  уделяется работе со словами: слова-«помощники», слова-

«вежливости», слова-«объяснялки».  . В раздел включены элементы устного народного 

творчества: скороговорки, чистоговорки, поговорки, загадки, пословицы. Составной частью 

данной программы является работа с детской песней.  

В мире безмолвия и неведомых звуков.  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».  

В Страну Слов. Первые встречи.  Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». Тема5-8 . 

К тайнам волшебных слов.  Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу».  

Выбор друзей в Стране Слов.  Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

2 класс  

«Секреты общения» рассчитан на 2-й год обучения. Предполагается дальнейшая работа над 

словом.   Обращается внимание на слова-«сорняки», слова-«родственники». Включаются 

элементы исследовательской деятельности (Почему так названы?) Отрабатывается  

диалоговое общение (разговор по телефону,  постановочные диалоги, поздравление с 

праздником и т.п.) ».  

3 класс  

«Занимательное словообразование» на 3-й год обучения. Рассматриваются  вопросы: «Как 

появляются новые слова?».  «Какие слова в русском языке   «пришельцы?».  «Какие слова 

миру подарила Россия?». Происходит  более глубокое  знакомство с толковым  словарем, 

словарем иностранных слов. В этом цикле включается работа по анализу небольших текстов, 

поиск речевых ошибок, переработка текстов. Знакомство с этимологическим словарѐм, 

словарем русских пословиц, поговорок и метких выражений. 

 

4 класс 



 «Увлекательная лингвистика» рассчитан на 4-й год обучения. Продолжается и 

углубляется работа над словом, текстом, устной и письменной речью детей. В этом цикле 

основное внимание уделяется детскому творчеству. Программа включает детей в 

поэтическое творчество («от поиска рифмы к собственному стихосложению»),  написание 

мини-сказок, придумывание  образа своего героя. Обыгрывается  роль журналиста, 

корректора, фотографа (издание классного журнала «Родничок»),  репортера, комментатора. 

Таким образом, задачей педагога внеурочной деятельности  является не только 

способствовать более осознанному овладению программного материала по русскому языку, 

но, главное, прививать любовь к русскому языку, формировать коммуникативные 

компетенции учащихся, навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Формы проведения занятий: 

Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности 

являются: литературные игры, литературные гостиные, КВНы, конкурсы-

кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, решение проектных 

задач, экскурсии проекты, опыты, олимпиады, практические работы,  ребусы и т.д. 

На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями, проведение опытов, практических работ по 

математике, окружающему миру. Предусмотрено широкое использование различных 

демонстрационных материалов: портретов писателей, поэтов; репродукций картин в 

соответствии с содержанием программы; художественных фотографий в соответствии с 

содержанием программы; иллюстраций к литературным произведениям; опыты по 

естествознанию. 

Для реализации программы используются современные образовательные технологии 

деятельностного подхода: исследовательская и проектная, технологии развития 

критического мышления, технология создания учебных ситуаций. Согласно стратегии новых 

федеральных стандартов необходимо учить детей работать в сотрудничестве: 

предполагаются работы в парах, в группах, а также индивидуальное исполнение. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, 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; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

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 отражѐнных в текстах, 

с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 



2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием 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); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание:  

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

примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 



грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 



коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять звуки из 

слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 



различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я» и 

буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в 

слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 



К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать 

подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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 определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 

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

устанавливать (находить) неопределѐнную 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (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 другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

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 в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 



уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1  

2 В страну слов. Первые встречи. 1  

3-4 К тайнам волшебных слов. 2  

5 Выбор друзей в Стране Слов 1  

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1  

7 Чудесные превращения слов. 1  

8-9  В гости к Алфавиту. 2  

10 К тайнам звуков и букв. 1  

11 Встреча с Радугой. 1  

12 В Страну Говорящих Скал. 1  

13 В  глубь веков на Машине времени. 1  

14 В Королевстве ошибок. 1  

15 В Страну Слогов. 1  

16 Неожиданная остановка в пути. 1  

17 В удивительном городе Неслове. 1  

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2  

20 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 

1  

21-22 На карнавале слов. 2  

23 В Театре близнецов. 1  

24 Конкурс знающих. 1  

25 Новое представление. 1  

26 Необычный урок. 1  

27 Следопыты развлекают гостей. 1  

28 В Клубе весѐлых человечков. 1  

29-30 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

2  

31 Экскурсия в прошлое. 1  

32 Полѐт в будущее. 1  

33 Итоговое занятие. 1  

 

2 класс 

№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 



1 Как обходились без письма? 1  

2 Древние письмена. 1  

3 Как возникла наша письменность?  1  

4-5 Меня зовут Фонема. 2  

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  3  

9-10 Ошибкоопасные» места. 2  

11 Тайны фонемы 1  

12-13 Опасные согласные. 2  

14 На сцене гласные. 1  

15 «Фонемы повелевают буквами». 1  

16 Ваши старые знакомые. Практическое 

занятие. 

1  

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2  

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция». 2  

21 Память и грамотность 1  

22 Строительная работа морфем. 1  

23 Где же хранятся слова? 1  

24-26 Поговорим обо  всех приставках сразу. 3  

27 Слова – «родственники». 1  

28-30 Кто командует корнями? 3  

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2  

33 «Пересаженные» корни 1  

34 Олимпиада 1  

 

3 класс 

№ 

заня

тия 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Сказочное царство слов.    1  

2-3 Путешествие в страну Слов. 2  

4-5 Чудесные превращения слов. 2  

6-7 В гостях у слов родственников 2  

8-9 Добрые слова 2  

10 Экскурсия в прошлое 1  

11-12 Новые слова в  русском языке 2  

13 Встреча с зарубежными друзьями 1  

14-15 Синонимы в русском языке 2  

16 Слова - антонимы 1  

17 Слова - омонимы 1  

18 Крылатые слова   1  

19-20 В королевстве ошибок. 2  

21-22 В стране Сочинителей 2  

23-24 Искусство красноречия. 2  

25 Праздник творчества и игры 1  

26-27 Трудные слова. 2  

28-29 Анаграммы и  метаграммы. 2  

30-31 Шарады и логогрифы. 2  



32 Откуда пришли наши имена. 1  

33 Занимательное слообразование. 1  

34 КВН по русскому языку. 1  

 

4 класс 

№ 

заня

тия 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Что такое орфоэпия? 1  

2 Что такое фонография или звукозапись? 1  

3 Звуки не буквы! 1  

4 Звучащая строка.   

5 Банты и шарфы. 1  

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1  

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

1  

8 Имена вещей. 1  

9 О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

1  

10 В царстве смыслов много дорог. 1  

11 Как и почему появляются новые слова? 1  

12 Многозначность слова. 1  

13  «Откуда катится каракатица?»О словарях, 

которые рассказывают об истории слов. 

1  

14 Об одном и том же - разными словами. 1  

15 Как возникают названия. 1  

16 Слова – антиподы. 1  

17 Фразеологические обороты. 1  

18 Словари «чужих» слов. 1  

19 Капитан и капуста. 1  

20 «Он весь свободы торжество». 1  

21 Мы говорим его стихами. 1  

22 Слова, придуманные писателями. 1  

23 Слова уходящие и слова – новички. 1  

24 Словарь языка Пушкина. 1  

25 Смуглая Чернавка. 1  

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1  

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 

1  

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1  

29 Словарь- грамотей. 1  

30 Научная этимология. 1  



31 Какие бывают имена? 1  

32 Древнерусские имена. 1  

33 Отчество и фамилия. 1  

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1  
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