
 
 

Программа курса “Грамотеи” 3 класс 

 (25 часов) 

 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности Дата проведения  

план факт 

1. Введение. Речь в 

жизни человека.  

 

1 Что такое речь? Значение речи 

в жизни человека. 

03.10  

2. Наши друзья и 

помощники – 

словари. 

1 Копилки слов. Как найти слово 

в словаре? Лингвистика – наука 

о языке. Работа со словарями.  

 

10.10  

3-4 Древние письмена. 

 

  

 

2 Рисуночное письмо. Игра 

«Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». 

Иероглифы - «священные 

знаки. 

17.10 

24.10 

 

5. Как возникла наша 

письменность?  

 

1 Застывшие звуки. Финикийский 

алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? 

07.11  



 Творческое задание «Придумай 

свой алфавит». 

 

6-7 Меня зовут Фонема. 

 

 

 

2 Звуки - смыслоразличители. 

Игра «Наперегонки». Фонемы 

гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н. Матвеева 

«Путаница». 

 

14.11 

21.11 

 

8-9 «Ошибкоопасные» 

места.  

 

 

 

2 «Зеркальные и незеркальные 

слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

 

28.11 

05.12 

 

10 Опасные согласные.  

 

1 Звуки – «волшебники» 

сонорные звуки. Согласные в 

слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра 

«Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения 

«Кто последний?». 

 

12.12    

11. Слова с удвоенными 

согласными. 

 

 

1 Тренировочные упражнения в 

написании слов с удвоенными 

согласными. 

 

19.12   

12-13 На сцене гласные. 

 

  

 

 

2 Добрый «волшебник» - 

ударение. Игра «Поставь 

ударение». Гласные без хлопот! 

26.12 

09.01 

 

14. Ваши старые 

знакомые. 

Практическое 

занятие. 

 

  

1 Игры со словами с сочетаниями 

жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

 

16.01  

15. Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

 

1 Тренировочные упражнения. 

Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор 

стихотворения «Про солнце» 

23.01  



С.Маршака.  

 

16-17. Память и 

грамотность. 

 

 

 

2 Виды памяти. Тренировка 

памяти на отрывках из 

литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти.  

План пересказа. 

 

30.01 

06.02 

 

18-19. Строительная работа 

морфем. 

 

 

 

 

 

2 «Строительные блоки» для 

морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» 

суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания.  

 

13.02 

20.02 

 

20-21 Слова – 

«родственники». 

 

 

2 Секреты родственных слов. 

Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с 

текстом. Тренировочные 

упражнения.  

 

27.02 

05.03 

 

22-23 Кто командует 

корнями? 

 

 

 

 

2 Чередование гласных в корне. 

Полногласные и 

неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». 

Тренировочные упражнения. 

Работа с текстами.  

 

12.03 

19.03 

 

24 Разделительный ь 

 и ъ знак. 

1 Различать разделительные 

твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, 

писать с ними слова. 

 

02.04   

25. Итоговое занятие 

«Волшебный клубок 

орфограмм». 

1 Игровое занятие на повторение 

изученных орфограмм. 

09.04  

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

 

      В основных направлениях реформы образовательной и профессиональной школы 

сказано: «Свободное владение русским языком должно стать нормой для молодежи, 

оканчивающей средние учебные заведения». Такой уровень владения русским языком 

может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных 

организационных форм учебной работы по русскому языку - различного типа уроков, 



факультативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий 

по самообразованию. 

 

    Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

языку, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем в начальной школе. Решение этой задачи осуществляется не 

только на уроке, но и во внеклассной работе. Хорошо организованная и систематическая 

внеклассная работа дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, 

полученные учащимися на уроках, с другой - глубже раскрывать богатства русского 

языка, знакомить учащихся с такими фактами, которые не изучаются на уроках. Урок не 

может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для практического 

овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных 

интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно внеклассная работа. 

На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные 

навыки - учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счѐт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

• осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения);  

• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми 

и неречевыми); 

• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности; 

• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 

друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

• поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме;  

• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 

его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 



• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

• формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

• поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) 

его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

• пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

• формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования);  

• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

 

     Еще одной из причин создания данной программы является возможность проводить 

специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с высоким 

уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Цель и задачи программы: 

 

    Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

 



   Исходя из основной цели, можно выделить частные задачи, которые решаются учителем 

в процессе деятельности: 

 

1. Расширение и углубление запаса знаний учащихся и формирование лингвистической 

компетенции; 

 

2. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 

3. Выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

 

4. Развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств 

личности (любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого 

потенциала; 

 

5. Воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 

    Данная программа рассчитана на детей 9-10 лет (третьеклассников).  

 

Срок реализации программы – 25 часов.  

 

    К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 

   В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы научности, 

доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с 

ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной стороны, 

содержание, с другой - формы, виды и  методы проведения занятий. Основными из них 

являются следующие: 

 

 

 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, что в 

ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно формируется и 

совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, 

формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

Методы, формы и виды работы:  

 

- наглядность,  

- дифференцированный подход,  

- индивидуальная работа,  

- использование различных раздаточных материалов,  

- проведение интеллектуальных игр,  

- использование занимательных материалов, энциклопедических пособий, материалов 

повышенной трудности и др. 

Ожидаемые результаты учащихся. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 



1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ; 

● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

● установление аналогий и причинно-следственных связей; 

● построение рассуждений; 

● отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
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