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Пояснительная записка 
  

1. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
 Главная цель данного курса: развитие творческих способностей и логического мышления, 
формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, формирование универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
 Исходя из главной цели, можно выделить основные задачи данного курса: 
  способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 
 расширять лингвистический кругозор школьников; 
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств; 
 формировать приёмы мыслительной деятельности, навыки исследовательской деятельности, 
навыки контроля и самоконтроля. 
 В основе создания данного курса лежат общедидактические принципы научности, 
доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и 
активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними имеются ещё такие принципы, 
которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - формы, виды и методы 
проведения занятий. 
         Основными из них являются следующие принципы: 
 1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 
Он заключается в том, что основой должны являться знания полученные учащимися на уроках 
русского языка, которые учитель углубляет на дополнительных занятиях. 
 2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 
Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во внеурочное 
время языкового материала должна совпадать с последовательность его изучения на уроках. 
 3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 
 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом индивидуальных 
интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 
 4.Принцип разнообразия форм и видов работы. 
Интерес поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 
необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем 
занятий, формы преподнесения языкового материала. 
 Методы и формы организации занятий 
 Методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными 
особенностями и потребностями обучающихся. Яркая эмоциональная окрашенность обучения 
обеспечивается подбором учебного материала и организацией познавательно-поисковой 
деятельности, включающей эмоции удивления, радости «открытий». 
 Основные формы занятий 
 Формы организации занятий предусматривают внедрение современных педагогических 
технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, творческого потенциала и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
Преобладающей формой организации занятий являются тестовые задания (многовариантные и 
двухвариантные тесты), задание на установление соответствия, задания на выявление общих 
признаков (найди «лишнее»), логические и проблемные задания на восстановление текста 
(«Заполни пропуски»). На занятиях используется большое количество занимательного материала: 
загадки, пословицы, кроссворды и филворды. Каждое занятие включает теоретический материал, 
который ненавязчиво преподносится в форме занимательных рифмовок. 
 Каждый вид заданий направлен на формирование определённых универсальных учебных 
действий, информационно-коммуникативных компетентностей. 
 2. Содержание программы (34 часа) 
 Фонетика и орфоэпия 
 Актуализация фонематического материала в соответствии с изучаемыми правилами 
правописания и орфоэпии: гласные ударные и безударные, согласные твёрдые – мягкие, парные – 
непарные, звонкие – глухие. 



 Ударение, произношение звуков и их сочетаний в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 
 Графика 
 Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ и 
ь; в словах с непроизносимыми согласными. 
 Совершенствование навыка клавиатурного письма. 
 Лексика 
 Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова, об этимологии, омонимах, антонимах, синонимах, фразеологизмах, расширение 
словаря обучающихся. 
 Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 
 Состав слова (морфемика) 
 Родственные (однокоренные слова). Различие однокоренных слов и различных форм одного 
и того же слова. Разбор слов по составу. Образование слов при помощи приставки, суффикса и 
сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. 
 Морфология 
 Части речи. 
 Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную 
форму; опознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 
существительные. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имён существительных по числам и падежам. Склонение имён существительных. 
 Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 
прилагательных от форм имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 
 Глагол: значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределённой 
формой глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. 
 Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных, служебных 
слов. 
 Синтаксис 
 Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 
повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. 
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). 
Предложения распространённые, нераспространённые. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Установление на 
практическом уровне роли служебных слов и форм самостоятельных слов для связи слов в 
предложении. 
 Предложения с однородными членами и союзами и, а, но и без союзов. Простые и сложные 
предложения. 
 Составление предложений из слов. Восстановление деформированных предложений. 
 
 Орфография 
 Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания 
слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 
словаря. 
 Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 
  проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
  непроизносимые согласные в корне слова (ознакомление); 
  непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных; 
  разделительные ъ и ь; 



 ь после шипящих на конце имён существительных; 
 не с глаголами; 
 раздельное написание предлогов с другими словами. 

 
 

3. Планируемые результаты освоения курса 
 Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 
достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных ФГОС НОО. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-
нального 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 самовы-
ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 



ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому 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. 

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); 

—    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 форми-
руются 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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются 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 материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
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. 

 
Предметные результаты 

 К концу третьего класса обучающийся должен знать / понимать: 
 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные предложения; 
  части речи: имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в 
предложении; имя прилагательное, род,  
число  прилагательного, согласование с именем существительным; глагол, число глагола, род; 
предлоги; 
 корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных; 
 имена собственные; 
 парные согласные на конце слова, правила их правописания; 
 уметь: 
 находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 
предложения; 
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имён существительных; 
род, число имён прилагательных; род, время   и число глаголов), образовывать множественное 



число от единственного, единственное от множественного существительных и прилагательных в 
именительном падеже (без термина «падеж»); 
 писать раздельно предлоги со словами; 
 подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 
 находить в словах орфограммы на изученные правила; 
 различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 
 обозначать парные согласные на конце слов; 
 различать слова с разделительными ь и ъ; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 
 приводить примеры слов с нужными орфограммами. 
 

 
Тематическое планирование 

Тема Коли
честв
о 
часов 

Примерные темы 
уроков 

Характеристика основных 
видов деятельности (на 
уровне учебных действий) 

Возмо
жность 
исполь
зовани
я ЭОР 

Форма 
проведени
я занятий 

Части 
слова. 
Корень. 
Орфограм
мы в корне 
слова 

10 Части слова. 
Корень. 
Стартовая 
диагностика. 
Правописание 
проверяемых 
(парных) согласных 
букв в корне слова. 
Чередование 
согласных букв в 
корне. 
Безударные 
гласные в корне. 
Сложные слова и 
их правописание. 
Непроизносимые 
согласные буквы в 
корне слова. 
Удвоенные 
согласные буквы в 
корне слова 

Уметь подбирать 
родственные (однокоренные) 
слова и формы слов с целью 
проверки изученных 
орфограмм в словах; 
объяснять написание слов. 
Уметь находить орфограммы 
в словах; применять правила 
правописания парных 
согласных букв в корне. 
Уметь подбирать 
проверочные слова. 
Иметь представление о 
чередовании согласных в 
корне слов; уметь выделять 
корень слова, подбирать 
однокоренные слова. 
Уметь подбирать 
родственные (однокоренные) 
слова и формы слов с целью 
проверки изученных 
орфограмм в корне слова; 
уметь различать лексическое 
и грамматическое значение 
слова. 
Иметь представление о 
сложных словах и способах 
их образования. 
Уметь узнавать слова с 
произносимыми и 
непроизносимыми 
согласными; определять 
качественную характеристику 
звука. 
Уметь обосновывать 
написание слов с 
непроверяемыми 

+  



орфограммами; знать 
способы переноса слов с 
удвоенными согласными; 
уметь составлять 
словосочетания. 

Части 
слова. 
Приставк
а. 
Правописа
ние 
приставок  

6 Части слова. 
Приставка. 
Безударные 
гласные буквы в 
приставках. 
Удвоенные 
согласные буквы на 
стыке приставки и 
корня. 
Разделительные Ъ 
и Ь знаки 
 

Уметь подбирать 
родственные слова; выделять 
в словах приставки. Знать 
правила правописания 
приставок. Уметь делить 
слова на группы по заданным 
признакам. 
Знать правила правописания 
безударных гласных в 
приставках. Уметь различать 
части слова и части речи; 
выделять в словах приставку; 
уметь выполнять морфемный 
разбор слов. 
Уметь обосновывать 
написание слов с 
непроверяемыми 
орфограммами; уметь 
записывать слова с 
удвоенными согласными на 
стыке приставки и корня. 
Уметь правильно писать 
слова с разделительным 
мягким и разделительным 
твёрдым знаком; различать 
самостоятельные и 
служебные части речи. 

+  

Части 
слова. 
Суффикс. 
Окончани
е и основа  

3 Части слова. 
Окончание и 
основа. 
Суффикс. Разбор 
слов по составу 

Знать различия родственных 
слов и форм слов; уметь 
подбирать однокоренные 
слова. Уметь выделять основу 
слова и окончание. 
Уметь выделять в словах: 
корень, приставку и суффикс; 
уметь подбирать слова к 
схемам. 

+  

Части 
речи. Имя 
существит
ельное 

3 Имя 
существительное 
как часть речи: 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
существительные 
Имя 
существительное 
как часть речи: род 
имён 
существительных 
Имя 
существительное 
как часть речи: 

Уметь выбирать из ряда имён 
существительных слово с 
заданными 
характеристиками; различать 
одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные. 
 
Уметь определять значение 
имён существительных; 
опознавать одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные; определять 
род имён существительных. 

+  



число имён 
существительных, 
словообразование 
имён 
существительных 

Уметь различать лексическое 
и грамматическое значение 
слова; находить 
грамматические группы слов 
(части речи). Уметь 
определять число, род и 
склонение имён 
существительных. 

Части 
речи. 
Местоиме
ние  

3 Местоимение как 
часть речи 

Уметь различать части речи; 
знать их грамматические 
признаки. Знать, что такое 
личные местоимения и 
начальная форма 
местоимений. 

+  

Части 
речи. Имя 
прилагате
льное  

3 Имя 
прилагательное как 
часть речи 
Имя 
прилагательное как 
часть речи. Род и 
число имён 
прилагательных 
Правописание 
безударных 
окончаний имён 
прилагательных. 
Разбор 
прилагательных по 
составу 
 
 
 
 
 

Уметь определять значение 
имён прилагательных; 
отличать имена 
прилагательные от других 
частей речи. 
Знать, как имя 
прилагательное согласуется с 
именем существительным; 
уметь определять значение 
имён прилагательных. 
Уметь различать части речи; 
знать правило правописания 
безударных окончаний имён 
прилагательных. Уметь 
подбирать антонимы и 
разбирать слова по составу. 
 

+  

Части 
речи. 
Глагол  

3 Глагол как часть 
речи 
Глагол как часть 
речи: время 
глагола, 
неопределённая 
форма глагола 
Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами. 
Неопределённая 
форма глагола 
 
 
 
 

Иметь представление о 
глаголе, уметь задавать 
вопросы к глаголам, 
определять время глаголов. 
Знать, что такое 
неопределённая форма 
глагола. 
Уметь изменять глаголы в 
прошедшем времени по 
родам и числам. Уметь 
ставить глагол в 
неопределённую форму. 
Иметь представление о 
глаголах совершенного и 
несовершенного вида; уметь 
определять вид глагола. Знать 
правило написания частицы 
НЕ с глаголами. 

+  

Предложе
ние. Виды 
предложе

3 Предложения: виды 
предложений. 
Главные и 

Уметь определять вид 
предложений; находить 
главные и второстепенные 

+  



ний 
 
 

второстепенные 
члены 
предложений 
Виды 
предложений: 
простые и сложные 
предложения. 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения 

члены предложения. Уметь 
давать полную 
характеристику 
предложениям. 
Уметь выполнять 
синтаксический разбор 
предложений; определять вид 
предложения по цели и 
интонации. Уметь соотносить 
предложения и схемы. 
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