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Пояснительная записка 

   Программа  «Занимательная грамматика» на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.  № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), Концепции преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.    

Общая характеристика программы 

   Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

Содержание программы направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

русского языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Программа отражает социокультурный контекст существования русского  языка,  в  частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. Курс,  опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

   Программа определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 

русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа 

позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. Программа  «Занимательная грамматика» входит  в 

направление общеинтеллектуальное развитие личности 

Цель: 

-формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных умений, 

необходимых для успешного решения учебных, практических задач и продолжения образования; 

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: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
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 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Принципы программы: 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

 

Место программы «Занимательная грамматика» в учебном плане: 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Программа реализуется в 1-3 классах. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы  строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения грамматических 

понятий. 

В курсе  реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

5) овладение орфографией и пунктуацией; 

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

7) развитие чувства языка. 

   Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, 

ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных 

на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить 

звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и 

звуко- буквенный анализ слов. 
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   В процессе изучения программы закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе 

наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; 

знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением 

этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

   В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то 

означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно 

ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

   Из области морфологии учащиеся получают первоначальное представление о существительных, 

прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся 

ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

  Содержание занятий представляет собой введение в мир сложного русского языка, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский язык. 

Занятия способствуют развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и письменной 

речи. 

   Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, помогут 

развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на уроках знания на практике. 

Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского 

языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

курса, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

   Все задания  выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны на работу 

ученика на занятии. Для эффективности работы следует опираться на индивидуальную деятельность с 

последующим обсуждением полученных результатов. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем, широкое применение игровых элементов не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по «Занимательной грамматике». 

   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 «Занимательной грамматике» должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

   Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» 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 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, 

считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 
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   Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

   Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

1 класс (34 часа) 

Волшебная страна «Фонетика» (12 часов) Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и 

Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. Распознавание твердых и мягких согласных 

звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные звуки. Игры “Невидимки звуки”, 

“Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про 

ошибку”. Игра “Найди пару”. Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так называются . Игра – 

сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. 

Викторина “Интересные буквы и звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) Добрый “волшебник” – Ударение. Обсуждение 

смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги Незнайке”, “Удивительные превращения”. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне слова). Непроверяемые 

безударные гласные. Орфографический словарь – твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. 

Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка действия контроля. Обсуждение вопроса: 

значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности 

твердого знака. 

В гостях у частей речи(9 часов) Существительные – слова с предметным значением. Сказка 

“Приключение в стране “Имя Существительное””. Приключения в стране “Имя существительное”. 

Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени существительного с именем 

прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол! 

В стране «Слов» (5 часа) Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает слов на букву …”. Крылатые слова и выражения, происхождение 

слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень 

есть у разных слов. Праздничный урок «Путешествие не заканчивается…» Секреты родного языка. 

2 класс (34 часа) 

Дружим с грамматикой (17 часов) Рассказ – беседа. Игры – соревнования: “Умеешь ли ты 

красиво и грамотно писать?”, “Умеешь ли ты правильно и точно говорить?” (Составление рассказов по 

картинке), “Сколько слов ты знаешь?” Незаменимый мягкий знак. Путешествие по стране “Удвоенных 

согласных”. Беседа о том, какое практическое значение имеет знание алфавита. Волшебник 

«Ударение».  Упражнения на группировку слов (имен собственных и нарицательных). Как корень 

слова учил окончания уму – разуму. Иногда согласные играют с нами в прятки. Они не произносятся, 

но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные). В стране одиноких согласных. Новые друзья 

корней- приставки. 

Изучаем части страны «Речь» (14 часов) Слова – части речи. Имя существительное – часть 

страны Речь. Как у существительных появился род. Доброе утро, имя прилагательное! Имя 

прилагательное – часть страны Речь. Моя мама – имя существительное. (О связи имени 

прилагательного с именем существительным). Глагол – часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Время глагола). С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! 

Дружим с орфографией(3 часов) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ – 

беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с 

использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, загадки. 

3 класс (34 часа) 

Фонетика и орфоэпия  
Тема 1. Что такое орфоэпия? 



6 
 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 
произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом 
развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « 

буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  
Тема  4. Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами 

«ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 
 

Тема  5. Банты и шарфы.  

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и 

шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии.  

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и 

содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 
Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий 
по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей.  

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями 
русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических.  

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. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог.  
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- 

омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова?  
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с 

историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова.  
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов.  
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами.  
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным 

употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия.  
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации». 

Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы.  

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 
«антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты.  
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Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». 

Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести 
А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов.  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие 
«устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста.  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, 

портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 
Тема20. «Он весь свободы торжество».  

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный 

язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 
Тема21. Мы говорим его стихами.  

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых выражений 

в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями.  
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия 

«индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- 

авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 
 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над 

пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и  виды 
архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря 

языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 
 Тема 25.  Смуглая Чернавка.  

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми 

русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен.  
Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова.  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа 

о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».  

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок?  
Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей.  
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология.  

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение этимологического 
словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена?  

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются 

способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена.  
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия.  

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». 

Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 
Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй?  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование 

уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация».  
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Основные виды деятельности учащихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в олимпиаде по русскому языку, международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение программы «Занимательная грамматика» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы «Занимательная грамматика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного 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; 
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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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения  программы «Занимательная грамматика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 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. 

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (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 проведённого 

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. 

Работа с информацией: 

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 её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
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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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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 своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить 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. 

Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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 опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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 мате- риалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение  программы «Занимательная грамматика» в течение двух лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 
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русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  

об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 

2 КЛАСС 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные явления 

и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  

об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые 

особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

 

3 КЛАСС: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Распределение занятий по четвертям. 

Предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по четвертям Количество 

часов за год 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

 

«Занимательная 

грамматика» 

 

1 

 

8 

 

7 

 

10 

 

9 

 

34 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2015 г. 

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 2010 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 2001 

4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 

2002 г. 
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5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 2016 г. 

6. Журналы: “Начальная школа”. 

7. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

8. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 2016 г. 

9. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 2019 г. 

10. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 2014 г. 

11. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 2012 г. 

 УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 

 Тетради 

 Файлы с заданиями 

 Презентации по тематике 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Компьютер, сканер, принтер, интернет, интерактивная доска, ЦОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол

-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1  Волшебная страна 

“Фонетика”.  

Сказка о Звуках и 

Буквах. Можно ли 

1 ч. Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит 

как определенную последовательность букв. 
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писать без букв? 

Анкетирование. 

 

2  Распознавание 

твердых и мягких 

согласных звуков в 

словах. Игры 

“Расколдуй слово”, 

“Да-нет”. 

1 ч. Выделять в словах согласные звуки, парные по 

мягкости-твёрдости (без терминологии). 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавать условные обозначения 

(транскрипцию) твёрдых и мягких согласных. 

Наблюдать и устанавливать способы 

обозначения мягкости согласных на письме (ь и 

буквами е, ё, ю, я). 

Наблюдать и сравнивать количество звуков и 

букв в словах с мягким знаком (ь). 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 

(мягкость) согласного звука. 

 

3  Удивительные 

звуки. Игры 

“Невидимки звуки”, 

“Читай наоборот”. Тест 

на развитие слухового 

внимания. 

1 ч. Моделировать звуковой состав слова. 

Контролировать этапы своей работы. Оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

4  Звонкие и глухие 

“двойняшки”. Сказка 

“Про ошибку”. Игра 

“Найди пару”. 

1 ч. Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки ( с –з, ш – ж, з – ж, р – л, ц – ч и т.д.). 

5  Звонкие и глухие 

“одиночки”. Почему 

они так называются 

Игра – сказка 

“Пропавшие имена”. 

1 ч. Освоение знаний о звуках,  знаково-

символической системе. 

Осмысление особенностей звуков и их свойств. 

Осознание значимости мира звуков для человека. 

6  Зачем нужны звуки 

речи? Звуковая 

культура речи. Звуки и 

буквы. Викторина 

“Интересные буквы и 

звуки” 

1 ч. Осмысление  понятий  «слово», «знак», «знак-

символ». 

Осмысление связи между словом и знаком (в 

частности, их взаимозаменяемости). 

Использование знаков и символов как способов 

взаимодействия с окружающим миром. 

Осознание важности использования знаков-

символов при взаимодействии с окружающим миром. 

7  Грамматическое 

домино”. 

1 ч. Освоение знаний о звуках,  знаково-

символической системе. 
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Игры Деда 

Буквоеда. 

Освоение способов деления слов на слоги и 

способов постановки ударения. 

Приобретать опыт в распознавании условных 

обозначений звуков речи. 

 

8  Шипящие 

согласные. Игра 

“Волшебный клубок 

орфограмм.(жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк -чн)” 

1 ч. Переводить слово звучащее в слово написанное. 

Осуществлять контроль своих действий при 

обозначении звуков буквами при письме. 

 

9  Шипящие 

согласные. Игра 

“Волшебный клубок 

орфограмм.(жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк -

чн)”праздничный урок. 

Обобщение изученного 

материала. 

1 ч. Формирование умения строить предложение, 

устанавливать связь между словами и 

предложениями. 

10  Легкие 

головоломки. 

Технология 

составление 

головоломок. 

1 ч. Формировать умения устанавливать связь слов в 

предложении. 

Ставить вопросы к главным членам 

предложения. 

 

11 

 Слог. Игра 

“Собери слово”. 

Перенос слов. Правила 

переноса. 

1 ч. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Произносить слова с делением на слоги. 

Составлять предложения по картинке с 

употреблением слов разной слоговой структуры. 

12  Предложение – 

единица языка и речи. 

Роль предложения в 

общении. 

1 ч. Выделять в контексте звучащей речи отдельные 

предложения. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Наблюдать, анализировать, устанавливать, 

как в устной и письменной речи одно предложение 

отделяется от другого. 

Сравнивать и 

практически различать предложения и группы слов, 

не составляющие предложения 

13  Волшебная страна 

«Грамматика» 

«Грамматическое 

домино”. Форма 

проведения: 

“Счастливый случай”. 

(Мягкие согласные 

1 ч. Осознавать смыслоразличительную роль звуков 

и букв в слове. 

Наблюдать, сравнивать, 

устанавливать изменение лексического значения 

слова с изменением одного звука (буквы) в слове. 

Наблюдать в речи за загадками (признаками 

описываемого предмета), стихотворениями (рифма) 
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звуки и мягкий знак). 

14  Играем в загадки. 

Технология 

составления загадок. 

1 ч. Осознавать смыслоразличительную роль звуков 

и букв в слове. 

Наблюдать, сравнивать, 

устанавливать изменение лексического значения 

слова с изменением одного звука (буквы) в слове. 

Наблюдать в речи за загадками (признаками 

описываемого предмета), стихотворениями (рифма) 

15  Добрый 

“волшебник” – 

Ударение. Обсуждение 

смыслоразличительной 

функции ударения. 

Игры “Помоги 

Незнайке”, 

“Удивительные 

превращения” 

1 ч. Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Наблюдать и устанавливать подвижность 

ударения в слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных 

гласных. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове. 

 

16  Ударение над 

гласной может сделать 

букву ясной 

(безударные гласные в 

корне слова). 

Сопоставление 

звуковой и буквенной 

записи слов, отработка 

действия контроля. 

1 ч. Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Наблюдать и устанавливать подвижность 

ударения в слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных 

гласных. 

Определять качественную характеристику 
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гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове. 

 

17  Ударение над 

гласной может сделать 

букву ясной 

(безударные гласные в 

корне слова). 

Сопоставление 

звуковой и буквенной 

записи слов, отработка 

действия контроля. 

1 ч.  

Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Наблюдать и устанавливать подвижность 

ударения в слове. 

Наблюдать и сравнивать произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных 

гласных. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове. 

 

18  Непроверяемые 

безударные гласные. 

Орфографический 

словарь – твой 

помощник. 

Добрый “волшебник” - 

Ударение. 

1 ч. Работать с орфографическим словарём. 

19  Мягкий знак. 

Обсуждение вопроса: 

значение и особенности 

мягкого знака. 

1 ч. Наблюдать и сравнивать количество звуков и 

букв в словах с мягким знаком (ь). 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 

(мягкость) согласного звука. 

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении мягких согласных 

звуков, вносить необходимую коррекцию (в ходе или 

после записи). 

 

20  Твердый знак. 1 ч. Определять и правильно произносить мягкие и 
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Обсуждение вопроса: 

значение и особенности 

твердого знака. 

твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавать условные обозначения 

(транскрипцию) твёрдых и мягких согласных 

21  В гостях у частей 

речи  

Существительные 

– слова с предметным 

значением. Сказка 

“Приключение в стране 

“Имя 

Существительное””. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

 

22  Большие и 

маленькие. Слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы. Игра 

“Лишнее слово” 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 
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23  Звонкие и глухие 

“двойняшки”. В стране 

“Двойняшек” (парные 

согласные на конце 

слов) 

1 ч. Сравнивать произношение и обозначение на 

письме парных согласных в конце слова. 

Устанавливать особенности произношения 

звонких и глухих парных согласных в конце слова. 

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме звонких парных согласных перед гласными. 

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме глухих парных согласных перед гласными. 

Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова в двусложных словах и 

в объяснении правописания этих слов. 

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении парных согласных звуков в конце 

слова, вносить необходимую коррекцию (в ходе или 

после записи). 

Наблюдать за особенностями стихотворного 

текста, загадок. 

 

24  Приключения в 

стране “Имя 

существительное”. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 
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Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 

предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

 

 

25  Волшебный клубок 

орфограмм. Рассказ – 

беседа о роли 

орфографии. 

1 ч. Различать проверочное и проверяемое 

слова Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова в двусложных словах. С безударными 

гласными и в объяснении правописания этих слов. 

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении парных согласных звуков в конце слова, 

при правописании безударной 

гласной вносить необходимую коррекцию (в ходе 

или после записи). 

Наблюдать за особенностями стихотворного 

текста, загадок 

26  Приключения в 

стране “Имя 

прилагательное”. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 
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предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

27  Дружба имени 

существительного с 

прилагательным 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 

предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

28  Дружба имени 

существительного с 

именем 

прилагательным. 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 
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Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 

предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

29  Глаголы – слова, 

обозначающие 

действие предметов. 

Здравствуй, Глагол! 

1 ч. Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. 

Объяснять, чём различаются предмет и слово, 

его называющее. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушёвленные предметы и неодушевлённые. 

Составлять предложение с заданным словом. 

Составлять предложения, рассказ по картинке. 

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 

предмета. 

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

30  В стране «Слов» 

Сколько слов Вы 

знаете? Рассказ-беседа 

о словарном богатстве 

русского языка. Игра – 

соревнование “Кто 

больше знает слов на 

букву …” 

1 ч. Читать пословицы и поговорки и объяснять их 

смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 

Составлять словосочетания. 

Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с междометиями. 
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Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом и 

переносном смысле. 

31  Крылатые слова и 

выражения, 

происхождение слов. 

Как нужно говорить. 

1 ч. Читать пословицы и поговорки и объяснять их 

смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 

Составлять словосочетания. 

Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом и 

переносном смысле. 

32  Из чего состоят 

слова? Слова-

родственники. Так же, 

как и у кустов, корень 

есть у разных слов. 

1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных 

слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному 

слову. 

Составлять предложения, небольшой текст, 

используя однокоренные слова (формы одного и того 

же слова). 

Подбирать слова, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным 

значением и объяснять их смысл. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 

33  Из чего состоят 

слова? Слова-

родственники. Так же, 

как и у кустов, корень 

есть у разных слов. 

1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных 

слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному 

слову. 
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Составлять предложения, небольшой текст, 

используя однокоренные слова (формы одного и того 

же слова). 

Подбирать слова, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным 

значением и объяснять их смысл. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 

34  Праздничный урок 

«Путешествие не 

заканчивается…» 

Секреты родного 

языка. Крылатые слова 

и выражения. 

1 ч. Называть признаки родственных (однокоренных 

слов). 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному 

слову. 

Составлять предложения, небольшой текст, 

используя однокоренные слова (формы одного и того 

же слова). 

Подбирать слова, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным 

значением и объяснять их смысл. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1  Дружим с 

грамматикой 

 Хорошо ли ты 

знаешь грамматику? 

Рассказ – беседа. 

Игры – соревнования: 

“Умеешь ли ты красиво и 

1ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про 
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грамотно писать?”, 

“Умеешь ли ты правильно 

и точно говорить?” 

(Составление рассказов по 

картинке), “Сколько слов 

ты знаешь?” 

себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

2  Сокровища родного 

языка. 

Беседа о богатстве 

русского языка. Игра 

“Знаешь ли ты 

пословицы?” Чтение 

текстов. Объяснение 

значений слов, 

устойчивых сочетаний; 

подбор слов, близких по 

значению. 

1ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы 

3  Незаменимый мягкий 

знак. 

1ч. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, 

кольцо. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком 

(ь). Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий . 

4  Путешествие по 

стране “Удвоенных 

согласных”. 

1ч. Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-на). 

5  Хорошо ли ты знаешь 

алфавит? 

Беседа о том, какое 

практическое значение 

имеет знание алфавита. 

Упражнения на 

группировку слов (имен 

собственных и 

нарицательных). 

1ч. Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно 

и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. 

Определять положение заданной буквы в 

алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. Работать с памяткой 

«Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке. 

Использовать знание алфавита при работе 

со словарями. 
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6  Волшебник 

“Ударение”. 

1ч. Определять ударение в слове. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского 

ударения. Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. Находить слова по заданной 

модели. Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые нормы произно-

шения слов. 

7  Из чего же, из чего же 

состоят слова? 

1ч. Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков 

речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их. 

8  Часть слова, которая 

изменяется, окончанием 

называется. 

Как корень слова учил 

окончания уму – разуму. 

1ч.  

9  В стране парных 

звонких и глухих 

согласных. 

1ч. Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и 

непарные. Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непарный) 

и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных). 

10  В стране парных 

звонких и глухих 

согласных. 

1ч. Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне перед 

согласным. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путем 

изменения формы слова и подбора однокоренных 

слов(травка-трава, травушка; мороз -моро-
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зы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в 

корне. Объяснять правописание слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки 

написания. Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

11  В стране одиноких 

согласных. 

1ч.  

12  Дружим с 

грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые 

ударением). 

1ч. Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною гласного 

звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы, травка). 

 

13  Дружим с 

грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые 

ударением). 

1ч. Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною гласного 

звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы, травка). 

 

14  Досадное 

недоразумение. 

(Непроверяемые 

безударные гласные). 

1ч. Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы безударного глас-

ного звука в словах, предусмотренных 

программой. 

 

15  Иногда согласные 

играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, 

но пишутся в тетрадке. 

1ч. Находить нужную орфограмму в слове. 

Уметь подбирать проверочное слово. 
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(Непроизносимые 

согласные). 

16  Новые друзья корней 

– приставки. 

1ч. Образовывать новые слова с помощью 

приставки. 

17  Твердый знак не 

отдыхает: приставку с 

корнем разделяет. 

(Разделительный твердый 

знак). 

1ч. Запоминать правило написания твердого 

знака в слове. 

18  Изучаем части 

страны «Речь»  

Слова – части речи. 

1ч. Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. Анализировать схему 

«Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на 

признаки частей речи, пользуясь схемой. 

19  Имя существительное 

– часть речи 

1ч. Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое 

значение слов — имён 

существительных. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с лексическим 

значением имён существительных 

20  Как у 

существительных род 

появился. 

1ч. Различать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевленные и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

21  Доброе утро, имя 

прилагательное! 

1ч. Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры 

имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 
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Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

22  Имя прилагательное – 

часть речи. 

1

ч. 

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры 

имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

23  Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1ч. Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры 

имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное 

24  Глагол – часть речи. 1ч. Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу. Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины Л. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять (под руководством учителя) 



31 
 

по картине рассказ, записывать рассказ. 

25  Глагол – часть речи. 1ч. Определять число 

глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры 

глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в определённом 

числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

26  Глагол и его друзья. 1ч. Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

27  Как мама Глаголиха 

учила глагольчиков. 

(Неопределенная форма 

гаголов). 

1ч. Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

28  Как мама Глаголиха 

учила глагольчиков. 

( Прошедшее, 

настоящее, будущее 

времена глаголов). 

1ч. Определять времена глаголов. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

29  Как мама Глаголиха 

учила глагольчиков. 

(Времена глагола). 

1ч. Определять времена глаголов. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

30  С глаголами 

раздельно частицу НЕ 

пиши! 

1ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков 

глагола. Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, подбирать к 

нему название и записывать составленный 

текст. 

31  С глаголами 

раздельно частицу НЕ 

пиши! 

1ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом. 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 
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определения признаков 

глагола. Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, подбирать к 

нему название и записывать составленный 

текст. 

 

32  Дружим с 

орфографией  

А все–таки она 

хорошая! (О роли 

орфографии). 

Рассказ – беседа о 

роли орфографии. 

1ч. Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в 

слове), определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

 

33  Группировка слов, 

подбор слов на 

определенные правила (с 

использованием 

словарей). Игра “Лишнее 

слово”. 

1ч. Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в 

слове), определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по 

орфографическому словарю. 

 

34  Итоговое занятие. Для 

чего надо изучать 

грамматику. Беседа. Игры. 

Викторины, кроссворды, 

игры, ребусы, загадки. 

1ч. Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в 

слове), определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 



33 
 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология    (27 часов) 

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 

Итого 34 часа   
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