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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа по курсу «Уроки словесности» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Данный курс берет за основу знакомство с изобразительными 

возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом 

зрения рассматривается известный учащимся лингвистический материал  и 

углубляются сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике 

и правописанию. 

Курс предусматривает наблюдение за использованием разных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно 

проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. 

Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит не 

только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать 

элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения 

художественного произведения. Тем самым эти занятия помогут в известной 

мере реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса 

русского языка и курса русской литературы. 

Программа предполагает максимальное включение школьников в 

разнообразную по содержанию и форме творческую деятельность: от 

элементарного анализа текста до создания самостоятельного высказывания с 

использованием уже изученных языковых художественных приемов. Причем 

лучшие работы можно разместить на школьных сайтах и обмениваться 

мнениями. Доброжелательный и квалифицированный анализ творческих 

работ поможет разбудить в школьниках креативные способности, развить 

художественный вкус. 

Предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ 

художественного текста показать ученикам 7 – 9 классов необычайную 
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красоту, выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства, которые 

заложены во всех областях языка и которыми виртуозно пользуются мастера 

русского слова. Сформированные умения и навыки могут стать базой  для 

проведения в старших классах филологического анализа художественного 

текста. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение в 11 классе является периодом окончания третьей ступени 

общего образования и важным звеном, которое соединяет две ступени 

образования: основную и старшую. Особенности содержания курса 

обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно-

ориентированным и деятельностным подходом к обучению школьников 

этого возраста. Усложнение познавательной деятельности даёт возможность 

включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации 

учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности, 

профильную ориентацию.  

Факультативный курс имеет коммуникативную направленность, и это 

даёт возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). 

При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся формируется 

умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и 

прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и 
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находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, 

так и культурные явления.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа разработана с учетом рекомендаций программы 

воспитания МОУ Захальская СОШ, учитывает психолого-педагогические 

особенности данных возрастных категорий. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребенка. Рабочая программа воспитания школы 

отражена в планируемых личностных результатах рабочей программы. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа разработана с учетом рекомендаций программы 

воспитания МОУ Захальская СОШ, учитывает психолого-педагогические 

особенности данных возрастных категорий. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребенка. Рабочая программа воспитания школы 

отражена в планируемых личностных результатах рабочей программы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение курса отводится 34 часа: по одному часу в 

неделю в 7 классах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

7 класс (34 часа) 

Изобразительные ресурсы русского словообразования (14 ч) 

Морфема и её значение (2 ч) 

Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и 

разнообразие, безграничные возможности для словотворчества: большое 

количество морфем и словообразовательных моделей; развитая синонимика 

значимых частей слова, их стилистическое разнообразие; большое 

количество способов образования: морфемных (с помощью морфем) и 

неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приемы, основанные на 

семантике морфемы: прием привлечения внимания к значению морфемы 

(прием семантизации морфем), обыгрывание внутренней формы слова, 

словообразовательный повтор, употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, использование слов – паронимов , 

однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как прием привлечения внимания к лексическому 

значению слова. Основные способы привлечения внимания к значению 

морфем: графическое выделение их в тексте ; употребление морфем в 

качестве самостоятельных слов; смысловое сопоставление производного и 

производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях народного 

творчества и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор (4ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слов (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного 
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повтора, который одновременно служит и средством единоначатия смежных 

стихов или строф поэтического текста; средством единоначатия сходных 

синтаксических конструкций в прозаическом произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. Особенности употребления слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в произведениях устного творчества. 

Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 

художественных произведениях разных исторических эпох, литературных 

направлений, а также в произведениях разных писателей. 

 Внутренняя форма слова (4ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением 

составляющих морфем. Прием обыгрывания внутренней формы слова (прием 

этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности 

детского восприятия мира; как средство характеристики необразованных 

людей или людей, любящих пофилософствовать; как средство оживления 

пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании 

внутренней формы слова. 

Окказионализмы (4 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава 

языка. Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в 

изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных особенностей  художественного 

текста и выразительное его чтение. 

Лексическое богатство русского языка (20 ч) 
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Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения 

словарного состава языка: словообразование, изменение значения слов, 

заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, 

эпифора) и изобразительная функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова (8 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова 

в переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

олицетворение, эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, 

синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова (2 ч) 

Стилистическое использование многозначных слов. Прием намеренного 

сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции 

этого художественного приема: создание комического эффекта; выражение 

иронии, сарказма; речевая характеристика героя и др. 

 Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения внимания к 

значению слова, для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом  

использовании многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое  употребление синонимов и антонимов в художественное 

речи. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и 

языковые  средства их создания. 

Лексика ограниченного употребления (2ч) 

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления 

(диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой 

характеристики героя, местности, в которой происходит действие, и т. п. 
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Основные требования к использованию лексики ограниченного 

употребления в художественном тексте: уместность, понятность,  

умеренность. 

Приемы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в 

художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: 

архаизмы, историзмы. Стилистические функции устаревших слов в 

художественной речи: стилизация старинной речи, создание речевого 

колорита эпохи; средство придания поэтическому тексту торжественного, 

высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения насмешки и 

осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

Фразеологизмы (3 ч) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: 

использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов 

как средства  эмоциональной характеристики явлений и персонажей; 

смысловое обыгрывание фразеологизмов; индивидуально- авторские 

преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная замена их 

компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая  

деформация структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат 

(крылатых слов) в художественном тексте. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных, лексических  особенностей  

художественного текста и выразительное его чтение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся 

и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

7 класс  

№ 

занятия 

 Наименование  занятия Кол-

во 

часов 

неделя 

Дата 

1 

раздел 
 Изобразительные ресурсы русского 

словообразования 

(14ч)  

1 1 1.Способы русского словообразования 1  

 2 2. Морфема как значимая часть слова 1  

 3 Словообразовательный повтор как стилистическое 

средство., его виды 

1  

 4 Повтор однокоренных слов 1  

 5 Словообразовательная анафора. 1  

 6 Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием 

1  

 7 Внутренняя форма слова 1  

 8 Прием этимологизации 1  

 9 Ассоциативные каламбуры 1  

 10 Словообразовательная модель как источник пополнения 

словарного состава 

1  

 11 Окказионализмы и их стилистическая роль 1  

 12 Использование различных словообразовательных 

средств (наблюдение) 

1  

 13 Анализ словообразовательных 

особенностей  художественного текста 

1  

 14 Выразительное чтение художественных текстов 1  

2 

раздел 
 Лексическое богатство русского языка 20 ч  

 15 Основные пути обогащения словарного состава языка 1  

 16 Лексический повтор, его виды 1  

 17 Изобразительная функция  изобразительной функции 1  

 18 Прямое и переносное значение слова. 1  

 19 Основные виды тропов 1  
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 20 Основные виды тропов 1  

 21 Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 1  

 22 Стилистическое использование многозначных слов 1  

 23 Функции многозначных слов 1  

 24 Виды омонимов 1  

 25 Каламбур как словесная игра (наблюдение) 1  

 26 Каламбур как словесная игра (практикум) 1  

 27 Стилистическое  употребление синонимов и антонимов 1  

 28 Антитеза и оксюморон 1  

 29 Лексика ограниченного употребления 1  

 30 Устаревшие слова как свидетели истории 1  

 31 Фразеологизмы 1  

 32 Авторские преобразования состава фразеологизмов 1  

 33 Экспрессивное использование пословиц, поговорок, 

литературных цитат 

1  

 34 Выразительное чтение художественных текстов 1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РЭШ - https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 
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