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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности по направлению «Научно- 

познавательная деятельность» «Занимательная грамматика» для обучающихся 1-х классов созда- 

на на основании основных нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Гражданского кодекса РФ, 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарт начального общего образо- 

вания" от 06.10.2009 N 373", 

Программа «Занимательная грамматика» направлена на формирование готовности и спо- 

собности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отно- 

шения к знанию. 

Выполнение государственных обязательств перед ребенком, семьей и обществом в целом 

связано с обеспечением равного старта развития для всех детей и преемственности при переходе 

к следующему возрастному периоду. Цель современного личностно-ориентированного образова- 

ния – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его саморазвития, само- 

утверждения и самопознания. Образование призвано помогать ребенку устанавливать свои от- 

ношения с обществом, культурой человечества, в которых он станет субъектом собственного 

развития. В основе ценностных оснований личности лежат знания о мире, природе, человеке, как 

составляющей этого мира, о взаимоотношениях между ними. Овладение детьми знаниями обес- 

печивает определенный уровень их интеллектуального развития. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая прак- 

тика испытывает следующие затруднения: 

• у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и творче- 

ского мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 

• низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно мыслить, искать 

новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически невозможны- 

ми процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания; 

• обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы своего роста в 

усвоении учебного содержания; 

• младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения познаватель- 

ной потребности; 

• обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных исследований 

неурочной деятельности. 

 
Практическая значимость 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком эффективно 

применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в результате са- 

мостоятельного исследовательского поиска. Ребенок должен уметь самостоятельно выбирать 

объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и систематизировать 

полученную информацию. Систематически организованная работа по обучению ребенка 
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Цель программы кружка «Занимательная грамматика» – создание условий и содействие ин- 

теллектуальному развитию детей, развитие познавательных способностей учащихся на основе си- 

стемы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зритель- 

ного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценностными ориентирами курса является реализация педагогической идеи формировать у 

младших школьников умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных 

качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается 

как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между 

этапами развития учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной части школь- 

ников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности. Однако 

при организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и 

психолого-физиологические особенности младших школьников. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, — ученики 1 класса. 

Режим занятий. 

Выполнение Программы рассчитано на один год – 32 часа 

Возрастная группа учащихся:.6 – 7 лет 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу 

Продолжительность одного занятия: 30 - 35 минут. 

Организация работы проходит с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических 

требований. 

Система отслеживания и оценивания результатов освоения курса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

учебном кабинете, библиотеке, на пришкольном участке, проектная деятельность включает про- 

ведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает по- 

иск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на элек- 
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тронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие де- 

ти. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, вы- 

ставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в кон- 

курсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация; проблемное обучение; моделирующая де- 

ятельность; поисковая деятельность; информационно-коммуникационные технологии; здоро- 

вье сберегающие технологии. 

 
Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся; 

• мини – конференции по защите исследовательских проектов 

 
Предполагаемые результаты освоения курса. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания соци- 

альной реальности и повседневной жизни): знание о нормах взаимоотношения с разными людь- 

ми и ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; 

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах самопознания; о способах 

нахождения обработки и нахождения информации; об области применения методов исследова- 

ния. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым цен- 

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений к 

природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности; опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт пе- 

рехода от одного вида общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной работы и со- 

трудничества в коллективе; опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в от- 

крытой общественной среде; опыт самоорганизации. 

 
Оценивание успешности обучающегося 

При оценке успешности обучающегося необходимо понимать, что самой значимой оцен- 

кой для него является общественное признание состоятельности (успешности, результативно- 

сти). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание сте- 

пени сформированности умений и навыков деятельности важно для учителя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 
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- количество новой информации, 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, 

обеспечения объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 
Содержание курса. 

 
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словаря- 

ми. Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Иг- 

ра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

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

ные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведе- 

ний устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Знакомство с историей изобретения анаграмм, с авторами, использовавшими в своем творче- 

стве анаграммы. Ввод понятия «анаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

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

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

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

Собственные упражнения в создании разных речей 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Знакомство с историей изобретения метаграмм , с авторами, использовавшими в своем творче- 

стве метаграммы . Ввод понятия «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- тер- 

ка) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обо- 

роты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов 

в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выде- 

ление антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 

«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя 

о роли антонимов в русском языке. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражне- 

ния 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

 
Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса «Занима- 

тельная грамматика» в 1 классе: 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; 

 знаково-символические моделирование и преобразование модели с целью выявления 

общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея- 

тельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 
Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществле- 

ние предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 
Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 
Личностные УУД 

 Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необхо- 

димости учения); 

 Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представлен- 

ность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознан- 

ное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в уче- 

нии на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовер- 

шенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно су- 
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дить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолю- 

бием, старанием); 

 Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес 

к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность со- 

циальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оценивае- 

мую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стрем- 

ление к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; установление связи 

между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

 

 

 
Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родите- 

лей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской дея- 

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно- 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и пред- 

почтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре- 

бованиям. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
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преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использова- 

нием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представле- 

ния их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаклю- 

чение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (за- 

щищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проект- 

ной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, не- 

возможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повсе- 

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 
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-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке об- 

щего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадаю- 

щих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаи- 

мопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 
План 

По 
факту 

Тема занятия Содержание курса  

1   Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, во- 
ображения. 

  

2   Выявление уровня памяти и 
мышления. 

  

3   Память и грамотность. Виды памяти. Тренировка памяти 

на отрывках из литературных про- 

изведений. Зарядка для развития 

памяти. Разучивание песенки 
«напоминалки». План пересказа. 

 

4   Занимательные вопросы.   

5   Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в 
словаре? Лингвистика – наука о 

языке. Работа со словарями. 

библио- 

тека 

6   Задания - смекалки   

7   Уметь говорить и слушать.   

8   Развитие концентрации 
внимания. 

  

9   Слово рассыпалось   

10   Литературные игры (ребу- 
сы) 

  

11   Слова – «родственники» Правильные корни и корни- 

уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. 

 

12   Задания - шутки   

13   «Не лезьте за словом в кар- 

ман!» 

Корень и главное правило. Изме- 

няем форму слова. Игра «Словес- 

ный мяч». Непроверяемые глас- 

ные. Проверочные слова. Игра – 

собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 
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14   Логические упражнения   

15   Тренировка зрительной па- 

мяти. 

Развитие мышления. 

  

16   Решение задач конкурса – 
игры «Кенгуру». 

  

17   Выполнение заданий по 

русскому языку дистанци- 

онного конкурса- игры 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

  

18   Трудные слова. Знакомство с этимологией труд- 

ных слов, с точным значением 

слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художествен- 

ной литературы и произведений 

устного народного творчества. 
 

Работа с распознаванием «опас- 

ных мест» в словах. Выборочный 

диктант. Сказка о словарных сло- 

вах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

 

19   Дидактические игры   

20   Анаграммы Знакомство с историей изобрете- 

ния анаграмм, с авторами, исполь- 

зовавшими в своем творчестве 

анаграммы. Ввод понятия «ана- 

грамма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка ). 

 

21   Задачи в стихах   

22   Библиотечное занятие 
«Знакомство с информаци- 

онными справочниками» 

(продолжение темы «Учим- 

ся выбирать дополнитель- 

ную литературу») 

 школь- 

ная биб- 

лиотека 

23   Волшебные квадраты   

24   В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с 

произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Инсцени- 

ровка П. Реброва «Кто прав?». 

 

25   Занимательные квадраты   

26   Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красно- 

речие». Чтение образцовых тек- 

стов и их анализ. Пересказы. Соб- 

ственные упражнения в создании 

разных речей. 

 

27   Логические упражнения   

28   Экскурсия в прошлое. Знакомство со словами- историз-  
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   Устаревшие слова. мами и архаизмами. Выбор из тек- 

ста древних слов. Творческая ра- 

бота. Объяснение устаревших 

слов. 

 

29   Словарная викторина   

30   Метаграммы. Знакомство с историей изобрете- 

ния метаграмм , с авторами, ис- 

пользовавшими в своем творче- 

стве метаграммы . Ввод понятия 

«метаграмма». Работа с примера- 

ми (Милан- налим, актер- терка ) 

 

31   Фразеологические оборо- 

ты. 

Изучение особенностей фразеоло- 

гических сочетаний. Вводится по- 

нятие «фразеологические оборо- 

ты». Беседа о правильном упо- 

треблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в от- 

рывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

 

32   Внеклассное мероприятие 
«Сто к одному» 

Развитие мышления, смекалки, 

внимания, познавательного инте- 

реса. 

Содействование развитию комму- 

никабельности и умению работать 

в группах. 

 

 

 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методические по- 

собия для 1-4 классов. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Ис- 

следуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятель- 

ность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 

2010, - 5с. 

3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: 

/ Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 

А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное об- 

разование». - 2000, №7 

 

Для обучающихся: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тет- 

ради для 1-4-х классов. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 
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Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: «Бизнессофт» / 
«Хорошая погода», 2007.- 159с. 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC 

Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all- 

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ре- 

сурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 
 

1. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. – М.: Просвещение: 

Владос – 320 с. 

2. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

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

4. Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепны- 

ми игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. 

Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996 

5. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

6. Вуджек Т. Тренировка ума. СПб: Питер Пресс – 288 с. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвеще- 

ние”, 1991 г. 

8. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 

1997 г. 

9. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвеще- 

ние”, 1991 г. 

10. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родите- 

лей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития» - 192с. 

12. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

13. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

15. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

16. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

17. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просве- 

щение 1984. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w

