
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 имени В.И. Головченко  

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края 

 

 

 

ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по русскому языку для 8 класса  

«Русская словесность» 

 

 

Автор: Мартын В.В. 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

Программа рассчитана на 1 год, возраст-14-15 лет, 

В год – 34 ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ильич , 2022г. 

 



Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Русская 

словесность» составлена на основе: 

  примерной программы под редакцией Р.И. Альбетковой для 5-9 классов («Русская 

словесность. От слова к словесности. 7-9 классы», М.: «Дрофа», 20017 год);  

 в соответствии с рекомендациями Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. №47-01-13-14546/2 по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов; 

  примерной основной образовательной программой основного (среднего) общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 образовательной  программы основного общего образования МБОУ СОШ №17 

(протокол №1 от 31.08.2019 г. С изменениями и дополнениями), программы воспитания 

МБОУ СОШ №17, утвержденной педагогическим советом (протокол №5 от 21.05.2021 

г.) 

 

Общая характеристика учебного курса 

     Словесность – искусство слова, словесное творчество; совокупность произведений устной 

народной словесности и произведений, созданных писателями; наука о языке и литературе. 

Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явления искусства слова и 

есть специфический предмет изучения на уроках словесности. 

Предлагаемая программа представляет исходные сведения о словесности, основные приемы 

словесного выражения содержания. Программа соотносится с программами по русскому языку 

и литературе, но русский язык в ней изучается в аспекте употребления языка, а литература как 

явление искусства слова. Программа представляет собой начальный этап изучения словесности. 

Программа носит теоретико-практический характер: каждый раздел программы содержит 

теоретические сведения и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся, а также 

некоторые виды работы над языком произведений. 

 

Целью программы является формирование умений учащихся самостоятельно понимать 

выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений и применять в 

собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания, а также 

заложить основы знаний о видах и жанрах словесности. 

Задачи курса: 

 помочь школьникам изучить законы употребления языка, его лексические, 

фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы, своеобразие 

словесного выражения содержания в произведениях различных видов. 

 обучать умению самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее; учить осмысливать все компоненты содержания и формы во 

взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление искусства слова. 

 учить использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учить 

творческому употреблению родного языка. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ СОШ №17 

Программа рассчитана на 1 год, возраст-14-15 лет, 

В год – 34 ч, 1 час в неделю. 



Срок реализации программы – 1 года. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы являются:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных 

на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры;  
7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований; 



 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 

сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России; интериоризации 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 

людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 



 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь еѐ. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки 

и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 

первоначальных умений исследовательской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 



 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 

интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 

 экологически целесообразного отношенияк природе как источнику жизни на Земле, основе 

ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и 

навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 



вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

говорение и письмо: 

 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам, явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации 

 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

-  Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

-  Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 



- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 -  Адекватной оценке трудностей. 

-  Адекватной оценке своих возможностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Ученик научится: 

 - Работать в группе. 

 - Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

 -  Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

 

Предметные результаты изучения словесности предполагают:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  
2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  
3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  
5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы;  
8) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 



и интеллектуального осмысления. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Средства языка художественной словесности.(7 ч)  

 

     Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 

языка. Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

     Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, 

логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). 

Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

     Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных 

слов. 

Семантика средств лексики. Роль синонимов, омонимов, паронимов, антонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Аккадионализмы и их назначение. Употребление переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. 

Семантика изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических фигур: инверсии, антитезы, оксюморона, повтора, анафоры, 

эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса 

Словесные средства выражения комического. (5ч)  

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской 

оценки изображаемого¬. Несоответствие как основа комического. 

 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. Языковые средства создания комического 

эффекта: несоответствие стилистической окраски высказывания предмету изображения, 

гипербола, фантастика, прения, речь героя. Своеобразие речи героев в юмористическом и 

сатирическом произведениях, использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, 

каламбура, остроумия, алогизма, «перевертышей». Малые жанры комического: афоризм и 

эпиграмма. 

Качество текста и художественность произведений словесности. (4ч)  

Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста: правильность, 

точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Соответствие языка художественной задаче. 

   Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания 

его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении. (7 ч) 



Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

описания, повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая 

речь в диалоге, включенном в повествование, и не собственно прямая речь в монологе. 

Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о 

человеке и мире. 
 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ 

выражения авторской идеи.  
Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности авторского повествования: от 

лица рассказчика — участника или свидетеля событий, повествование от лица «всеведущего 

автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. 
 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении. (4ч) 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и 

чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как способ сопоставления 

и противопоставления слов, словосочетаний,   предложений для выражения мысли и чувства 

автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как выразительное средство в 

стихах.  
Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в 

лирическом произведении. Звукопись. 

     Стихотворные забавы: моноритм, акростих, фигурные стихи, палиндром. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении.  (4 ч) 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом 

произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях.  
Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, созданные посредством языка, как способ выражения авторской позиции в 

драматическом произведении 

Значение сюжета и конфликта драматического произведения для выражения авторской позиции.  
Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности. (3 ч) 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений 

словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, 

темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.  
Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности Нового времени. Притча о блудном 

сыне и ее влияние на новую русскую литературу.  
Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 

образов.  
Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, 

тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных 



автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

Данный курс внеурочной деятельности рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

8 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1 

 

Средства языка 

художественной 

словесности. 

7 Что такое семантика.                                           

Семантика фонетических 

средств. Семантика 

словообразования. 

1  

Умение видеть в тексте 

языковые способы 

изображения явления и 

выражения отношения 

автора к предмету 

изображения. Понимание 

значения лексических, 

фонетических, 

словообразовательных, 

грамматических средств 

языка в произведениях 

словесности. 

Выразительное чтение 

текстов различной 

эмоциональной окраски. 

Применение различных 

языковых способов 

выражения мысли и 

чувства в собственных 

устных и письменных 

высказываниях 

3,5 

Лексические возможности 

языка. Синонимы, 

омонимы, паронимы, 

антонимы. 

1 3 

Архаизмы и историзмы. 

Неологизмы и 

заимствованные слова. 

1 2,5 

Тропы. Метафора, 

сравнение, олицетворение. 

1 1,2 

Метонимия, синекдоха. 1 5 

Семантика средств 

синтаксиса. Поэтические 

фигуры. 

1 4,1 

Библиотечный урок 

«Словари по 

литературоведению». 

1 4 

Раздел 2 

 

Словесные 

средства 

выражения 

комического 

5 Комическое как средство 

выражения оценки явления. 

1 Понимание сущности 

комического, развитие 

чувства юмора. Умение 

видеть авторский идеал 

в сатирическом и 

юмористическом 

произведениях. 

Выразительное чтение 

и рассказывание 

сатирических и 

юмористических 

произведений. 

Использование 

языковых средств 

комического 

изображения в 

1 

Языковые средства 

создания комического. 

Неожиданность, остроумие, 

каламбур. 

1 5 

Гипербола, фантастика, 

ирония. 

1 3,1 

Пословицы и афоризмы. 1 4,1 

Библиотечный урок 

«Сборники пословиц и 

афоризмов». 

1 2,3 



собственных 

сочинениях. 

Раздел 3 

 

Качество 

текста и 

художественно

сть 

произведений 

словесности 

4 Текст и его признаки. Тема 

и идея. 

1 Развитие чувства стиля. 

Умение оценить 

качество текста: его 

правильность, 

точность, стройность 

композиции, 

соответствие стиля 

цели высказывания. 

Различение удачных и 

неудачных выражений. 

Редактирование и 

совершенствование 

чужого и собственного 

текста. Умение увидеть 

своеобразие 

художественного 

текста, его достоинства 

и недостатки. Создание 

собственного 

высказывания, 

отвечающего 

требованиям к тексту. 

5,1 

Основные требования к 

тексту. 

1 5 

Художественность 

произведения. Композиция 

словесного выражения. 

1 2,3 

Практическое занятие по 

теме «Презентация 

плакатов по теме «Текст». 

1 3,2 

Раздел 4 

 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произведении 

7 Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в эпическом 

произведении. 

1 Умение понять 

авторскую мысль, 

учитывая все средства 

ее выражения в 

эпическом 

произведении. Умение 

различать героя, 

рассказчика и автора, 

видеть разные виды 

авторского 

повествования и 

способы передачи речи 

героя. Создание 

собственного 

произведения, 

употребление в нем 

различных средств 

словесного выражения 

идеи. Сочинение-

рассуждение об 

идейно-

художественном 

своеобразии эпического 

произведения. 

2 

Слово в эпическом 

произведении. Описание, 

повествование. 

1 4,5 

Монолог, диалог. 1 1,2 

Литературный герой, 

характер, образ. 

1 4 

Сюжет и композиция как 

средство выражения идеи. 

1 5,3 

Рассказчик и автор в 

эпическом повествовании. 

1 2,1 

Участие в школьном 

конкурсе «Живая классика» 

1 2,4 

Раздел 5 

 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

4 Слово в лирическом 

произведении. 

1 Понимание значения 

средств языкового 

выражения содержания 

при чтении 

лирического 

произведения. Умение 

почувствовать и 

4,1 

Ритм как способ выражения 

мысли и чувства автора. 

1 2,3 

Звуковая организация 

стихотворной речи. 

Стихотворные забавы. 

1 4,2 



точки зрения 

автора в 

лирическом 

произведении 

Участие в школьном 

конкурсе юных поэтов. 

1 передать в чтении 

своеобразие образа-

переживания в 

лирическом 

произведении. 

Создание стихов, 

использование в них 

различных способов 

выражения идеи. 

Сочинение — анализ 

отдельного 

стихотворения. 

7,1 

Раздел 6 

 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

драматическо

м 

произведении 

4 Слово в драматическом 

произведении. 

1 Понимание значения 

языковых средств для 

выражения 

содержания 

драматического 

произведения. Умение 

понять идею 

драматического 

произведения и 

передать ее в чтении 

по ролям 

 

и в режиссерском 

решении сцены. 

Создание собственного 

драматического 

произведения с 

использованием 

различных способов 

выражения идеи. 

Сочинение-

рассуждение об 

идейно-

художественном 

своеобразии 

драматического 

произведения. 

2,1 

Выбор вида и жанра как 

средство выражения 

авторской точки зрения. 

1 3 

Сюжет, конфликт и 

композиция в 

драматическом 

произведении.  

1 5 

Постановка сцен из 

драматических 

произведений. 

1 1,4 

Раздел 7 

 

Взаимосвязи 

произведений 

словесности 

3 Воздействие Библии на 

русскую литературу. 

1 Понимание идейно-

художественного 

смысла использования 

традиций духовной 

литературы, 

мифологии, фольклора. 

Умение видеть 

авторскую позицию в 

произведениях, в 

которых используются 

идеи, образы, стиль 

произведений 

прошлого. Создание 

собственных 

произведений¬ с 

3,1 

Мифологические образы в 

русской литературе.  

1 4,3 

Влияние народной 

словесности на русскую 

литературу.  

 

1 5,4 



использованием 

народно-поэтических 

средств языка. 

ИТОГО 34     

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебное обеспечение: 

1.А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность: учеб. пособие для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений;   

2.А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность: учеб. пособие для6 кл. общеобразоват. 

учреждений;   

3.А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность: учеб. пособие для7 кл. общеобразоват. 

учреждений;   

4.А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность: учеб. пособие для8 кл. общеобразоват. 

учреждений;   

5.А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность: учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений.   

6.Вартаньян  Э. Д.   Из жизни слов. — М., 1960. 

7.Успенский Л.   Слово о словах. (Любое издание.)  

8.Чуковский  К. И.   Живой как жизнь. (Любое издание.)  

9.Шанский  Н. М.   Занимательный русский язык. — М., 1996. - Ч. 1, 2 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

1.Альбеткова Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность: От 

слова к словесности. 5 класс». — М., 2011. 

2. Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 2007.            

3.Арсирий  А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Официальные документы, связанные с языковой политикой.  

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.  

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. Мир слова русского http://www.rusword.org 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Стол письменный учительский; 

 Стол компьютерный учительский; 

 Персональный компьютер; 

 Принтер; 

 Аудиоколонки; 

 Мультимедийный проектор; 

 Интерактивная доска; 

 

http://www.gramota.ru/-Все
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.rusword.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


