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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная рабочая программа курса по выбору «Уроки словесности» для обучающихся 

с задержкой психического развития на уровне основного общего образования разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральной рабочей 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык», Федеральной 

программы воспитания, с учетом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, а также на основе  

авторской программы факультативных курсов под ред. С.И. Львовой, 7-11 классы, Москва 

«Вентана-Граф» 2011 г. Предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития. (Вариант 7.2). Программа сохраняет основное 

содержание по курсу по выбору, но отличается коррекционной направленностью обучения. Это 

обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении. Программа составлена с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Как известно, программа основного курса русского языка для 5-9 и 10-11 классов отражает 

обязательную для всех школьников инвариантную часть школьного образования, которая обес- 

печивается часами, включёнными в федеральный компонент федерального базисного учебного 

плана. Обязательный курс подкрепляется системой курсов по выбору. Эти дополнительные курсы 

имеют большое значение в системе подготовки учащихся. Факультативы являются курсами по 

выбору. 

Курсы по выбору связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они, по 

существу, и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 

программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания 

образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

Курсы по выбору, по сути дела, «компенсируют» во многом ограниченные возможности основных 

курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей учащихся. 

Курсы по выбору могут использоваться в 7—8 классах основной школы в рамках 

предпрофильной подготовки и оказывать существенное влияние на выбор основного профильного 

направления обучения в старшей школе. 

Содержание каждого курса должно, с одной стороны, соответствовать познавательным 

возможностям учащихся, а с другой — предоставляя ученику возможность работы на уровне 

повышенных требований, развивать его учебную мотивацию, помогать ему оценивать свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы. Курс должен быть построен так, чтобы 

он позволял использовать активные формы организации занятий, информационные, проектные 

формы работы. В противном случае и «ликвидация пробелов», и «углубленная подготовка» 

переродится во вполне традиционное натаскивание. 

Каждый курс имеет свою цель и специфическое содержание, все они объединены общим 

принципом организации обучения. Он заключается в том, что каждая программа реализует 

деятельностно - системный подход в обучении русскому языку. Такой подход предполагает 

органическое единство, с одной стороны, процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся, а с другой стороны, формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений 

и навыков. На основе такого синтеза происходит развитие врождённого языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Особенностью предлагаемой системы курсов является их нацеленность на успешное 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение 

читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной 

форме собственные мысли, учитывая условия общения (умение говорить и писать). 

При таком подходе центральной единицей обучения становится текст как речевое 



произведение. Таким образом, на каждом занятии факультатива целенаправленно развиваются 

важнейшие коммуникативно-речевые умения, поскольку происходит взаимосвязанное изучение 

языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей 

(в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. 

При этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения 

осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто 

обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и 

т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции определяют и осо- 

бенность предъявления материала в подготовленных автором пособиях для учителя и учащихся. 

Некоторые из этих пособий известны многим словесникам, так как неоднократно издавались и 

переиздавались, некоторые пособия готовятся к печати. Кроме того, к каждому курсу предлагается 

список литературы (методические пособия, книги для учащихся, пособия для проведения 

круж- ковой работы, а также научно-популярная литература, справочные издания), что поможет 

учителю найти книги, с помощью которых можно реализовать на практике заложенные в 

программе идеи. 

Характеристика учебного курса. 

Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к русскому 

языку, интерес к его изучению можно разными путями. Данный курс берет за основу один из них: 

знакомство с изобразительными возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под 

этим углом зрения на занятиях рассматривается известный учащимся лингвистический материал 

и углубляются сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и правописанию. 

Курс предусматривает целенаправленное 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. Нужно иметь в виду, что каждый учитель вправе выбрать из представленного в 

программе перечня понятий именно те, с которыми он считает необходимым познакомить своих 

учеников, учитывая собственные профессиональные пристрастия, а также лингвистическую 

подготовку и учебные интересы школьников. 

Программа дает представление о том, как можно организовать работу на занятиях, если 

поставить перед собой цель в течение трех лет ознакомить детей с выразительными 

возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих её элементов. 

Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения, с 

удовольствием заниматься чтением, самостоятельно входить в художественный мир 

литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым анализом художественного 

текста, выясняя его фонетико-интонационные особенности, приёмы звуковой инструментовки; 

анализируя экспрессивные средства словообразования, лексические образные средства, 

грамматические (морфологические, синтаксические) средства усиления изобразительности текста, 

а также особенности его графического (орфографического, пунктуационного) оформления. 

Завершающим этапом такого анализа становится выразительное чтение, в процессе которого 

школьник демонстрирует, как он понял произведение, может ли голосом передать эмоциональный 

настрой произведения, его интонационные особенности. 

Итак, предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ художественного 

текста показать ученикам 7-8 классов необычайную красоту, выразительность родной речи, её 

неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и которыми виртуозно 

пользуются мастера русского слова. Сформированные на таких занятиях умения и навыки в 

дальнейшем становятся базой для проведения в старших классах филологического анализа 

художественного текста. 



Место учебного курса в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ Ульяновской СШ на курс по выбору «Уроки словесности» в 7 - 8-х 
классах отводится: в 7 классах - 0,5 ч. (17 ч. в год), в 8 классах – 1 ч. в неделю (34 часа в год). 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения материалов занятий учащийся должен 

знать/ понимать: 

• звуковые образные средства языка (виды звукописи, виды рифмы и рифмовки, словесное 
ударение и интонацию) их роль в художественном тексте; 

• изобразительные возможности средств письма (графики, орфографии, пунктуации); 

• роль изобразительно-выразительных средств языка в понимании

 идеи художественного произведения; 

 уметь: 

• анализировать художественный текст на предмет изобразительно-выразительных 

особенностей, изучаемых в рамках факультативного курса; 
• представлять собственную интерпретацию художественного текста; 

• выразительно читать художественный текст; 

• разъяснять роль изобразительно-выразительных средств художественной речи в 
анализируемом произведении; 

• представлять небольшое связное монологическое высказывание 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС. Содержание курса «Уроки словесности» 

О родном языке 

Русский язык среди других языков мира. Писатели и ученые о богатстве и выразительности 

русского языка. 

Звуковые образные средства русского языка Звукопись 

Звуковая речь как: основная форма существования языка. Звуковая организация 

художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Звук 

и смысл; смысловая функция звукописи. 
Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

Рифма 

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от совпадения 

звуков в рифмующихся словах: точная, неточная. Рифма простая и составная (старости — ста 

расти). Усечённая рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: мужские, 

женские, дактилические, гипердактилические. 

Виды рифм в зависимости от расположения рифмующихся строк: смежные (парные), 
перекрёстные, кольцевые (опоясанные). 

Белые стихи. Рифмованная проза. 

Строфа как объединённые рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие, трехстишие 

(терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, восьмистишие (октава). 

Словесное ударение 

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, свободное). 

Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный размер как 

заданная схема ритмического чередования ударных и безударных слогов. Размер двусложный 

(ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация 

Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы интонации 

и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, тембр речи). 



Изобразительные возможности интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления его 

смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки логического ударения в наиболее типичных синтаксических 

конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения и т. п.). 
Выделение логическим ударением нового или ключевого понятия в тексте. 

Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических конструкций 

(вопросительные, повествовательные предложения; предложения с обособленными членами и т. 

д.). 

Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; анализ мелодической стороны 
художественного текста. 

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных произведений. 

Изобразительные возможности средств письма Графика 

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. Включение в систему 

изобразительных средств разных элементов письма: особенности начертания и написания слов, 

расположение строк, знаки препинания и т. п. 

Приемы усиления образности художественного текста, создания зрительных эффектов с 

помощью средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов, употребление 

графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), особые приемы 

включения в текст числовых обозначений и др. 

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное восприятие. 

Использование знака акцента (словесного ударения) для различения слов-омографов в 

языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. Использование названий 

старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого, а также в составе устойчивых вы- 

ражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). 
Образное переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное нарушение 

орфографических норм как художественный прием и его основные функции: привлечение 

внимания к ключевому слову текста; передача ненормативного произношения слова 

литературным героем; внутреннего состояния персонажа, уровня образованности; показ 

особенностей темпа и ритма произношения фраз; источник игры слов, средство эзоповского 

языка. 

Пунктуация 

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл 
высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. Стилистические возможности знаков 

препинания (? 
! ... и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! ??? и т. п.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие знаков 

препинания в художественном тексте как сознательное нарушение пунктуационных правил, как 

художе- ственный прием. 

Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору учителя). 

Авторские знаки. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических особенностей 
художественного текста и выразительное его чтение. 

 

8 КЛАСС. Содержание курса «Уроки словесности» 

Изобразительные ресурсы русского словообразования . Морфема и её значение 

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 слов: морфемных (с помощью морфем) 



и неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на семантике 

морфемы: приём привлечения внимания к значению морфемы (приём 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 приём 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 устного народного творчества и 

в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды словообразовательных 
повторов: повтор служебных частей слова (приставок, суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. Словообразовательная 

анафора как разновидность словообразовательного 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 приём. 

Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в произведениях 

устного народного творчества. Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных 

суффиксов в художественных произведениях разных исторических эпох, литературных 

направлений, а также в произведениях разных писателей. 

Внутренняя форма слова 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением составляющих 

морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации) как средство 

выражения иронии, сарказма или 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 

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 Слово в художественном тексте 

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 

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 

Стилистическое использование многозначных слов. Приём намеренного сталкивания 

различных значений многозначных слов. Основные функции этого художественного приёма: 

создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; речевая характеристика героя и др. 

Омонимы, синонимы, антонимы 

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 художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их создания. 

Лексика ограниченного употребления 

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов, 

жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в которой 

происходит действие, и т. п. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приёмы 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 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: использование 

семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства эмоциональной харак- 

теристики 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. взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 



Тематическое планирование 8 класс, 34 часа 

 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов в 

рабочей программе 

Изобразительные ресурсы 

русского словообразования: 

14 

Морфема и её значение 2 

Словообразовательный повтор 4 

Внутренняя форма слова 4 

Окказионализмы 4 

Лексическое богатство русского 

языка: 

20 

Слово в художественном тексте 1 

Переносное значение слова 8 

Многозначные слова 2 

Омонимы, синонимы, антонимы 4 

Лексика ограниченного употребления 2 

Фразеологизмы 3 



Тематическое планирование 7 класс 17 часов 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов в рабочей 
программе 

1. О родном языке 2 

2. Звуковые образные средства 

русского языка 

12 

Звукопись 2 

Рифма 2 

Словесное ударение 2 

Интонация 6 

3. Изобразительные возможности 

средств письма 

3 

Графика 1 

Орфография 1 

Пунктуация 1 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Список литературы для учащихся. 

Мокиенко В.М. Образы русской речи. — Л., 1986. 

Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. — М., 2012. . 
Новиков -Солганик ГЛ. От слова к тексту. — М., 1993. 

Шанский Н.М. Занимательный русский язык: в 2 ч. — М., 1996. 

Для учителя 

Антонова Е.С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — М., 1999. 

Антонова Е.С. Тайна текста: Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и 

мышления школьников 7— 8 классов. — М.,2001. 

Бобылев Б.Г. Теоретические основы филологического анализа художественного текста. — 

Орел, 2003. 
Купина НЛ. Филологический анализ художественного текста: Практикум. — М., 2003. 

Львова СЛ. Уроки словесности в 7-9 классах: Программа, планирование, материалы к урокам. 

— М., 1996. 
Львова С.И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996. 

Любичева Е.В., Олысовгас Н.Г. Посредством Слова творю я Мир...: Книга третья: Диалог с 

художественным текстом. — СПб., 2002. 

Черемисина-Ениколопова Н.В. Законы и правила русской интонации. — М., 1999 

Для учителя 

Граудина Л.К., Мифкевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. — М., 1989. 

Казарцева ОМ. Культура речевого общения: теория и практика обучения. — М., 1998. 

Корнилова Е.Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи. — 

М., 1998. , , 
Культура русской речи / под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. - М., 1998. 

Ладыженская ТА. Риторика в школе и в жизни. — М., 2001. 

Милославскгш И.Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. — М., 2004. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

• Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009. 

• Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие. 

• Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, 
диктанты, тесты и т.д.) 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

Фраза. Программа – тренажёр по русскому языку для 8 – 11 классов. 

Страна Лингвиния. Сборники диктантов, тренингов, электр электронных словарей. Версия 2.0 
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