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                                         Пояснительная записка 

 

На современном этапе главным является воспитание личности, стремящейся к 

максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, 

способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. 

Чтобы воспитать такую личность, прежде всего необходимо научить ребёнка решать 

языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях общения. Использование языка как средства общения требует от говорящего 

знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен учитывать 

носитель языка: почему, что, где, когда, как говорят, какое значение придаётся отдельным 

словам и выражениям в зависимости от конкретных обстоятельств.   

           

В дидактике на первое место выдвигаются задачи развития речи, формирования у 

школьников языкового чутья, привития любви и интереса к родному языку. Развитие речи 

опирается на развитие познавательных способностей ученика через обогащение 

лексического запаса, умение правильно сочетать слова, использовать их в речи, логически 

и стилистически оправданно употреблять различные грамматические средства, связно 

излагать свои мысли, подчиняя высказывание, текст, выразительно-изобразительные  

средства основному замыслу. 

Основной дидактической единицей обучения в связи с этим признаётся текст. 

Целенаправленный отбор текстов способствует созданию развивающей речевой среды, 

что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Кроме 

того, мало знакомить ученика с яркими текстами, учить понимать их, видеть и слышать 

изображённое в них. Учащиеся должны непроизвольно запоминать образцовые тексты, 

уметь легко воспроизводить их, использовать в своей речи как образцы. И большое 

значение имеет текст художественный, анализ которого помогает ученику ощутить 

своеобразие эстетической функции языка. В связи с этим особое значение приобретает  

работа с образцами прекрасной русской речи, специальный анализ которых поможет 

оценить их художественную ценность, выразительность не на произвольном, 

интуитивном уровне, а на основе осознанного восприятия языковых средств 

выразительности. Именно этим объясняется актуальность факультативного курса 

«Основы словесности».  

 

Факультативный курс направлен на расширение и углубление знаний и навыков, которые 

приобретают учащиеся на уроках русского языка. Решая задачу повышения предметной 

компетентности, курс знакомит учащихся с одним из двух основных аспектов 



всестороннего полного анализа художественного текста – лингвостилистическим 

анализом художественного текста (вторым является литературоведческий анализ). 

 

Предлагаемый факультативный курс дает возможность через анализ художественного 

текста показать ученикам 7-го класса величие, необычайную красоту, выразительность 

родной речи, ее неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и 

которыми мастерски пользуются русские поэты и писатели. Продолжая такую работу в 

старших классах,  

учитель-словесник может больше внимания уделять языковому анализу отдельных 

произведений художественной литературы. При этом ранее приобретенные навыки такого 

анализа будут углубляться и совершенствоваться, а перед учениками еще полнее и 

многограннее раскроются тайны родной речи, секреты художественного творчества. 

 

В центре факультативного курса «Уроки словесности» - текст как речевое 

произведение. Это художественные тексты, в которых наиболее ярко, отчетливо 

прослеживаются изобразительно-выразительные свойства рассматриваемых 

грамматических категорий. Содержательной основой занятий по данному курсу является 

обобщение ранее приобретенных знаний и умений по русскому языку с более глубоким 

осмыслением речевой деятельности, обогащением речи изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

Цель данного факультативного курса заключается в обучении учащихся использованию 

языковых средств  в процессе коммуникации для выражения замысла своей речи, а также 

точному и адекватному пониманию чужих высказываний на основе анализа речевых 

средств выразительности.  

 

Задачи  факультативного курса: 

 

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о взаимосвязи основных уровней и единиц языка; об 

изобразительных возможностях разных языковых уровней; 

 формирование чувства языка и способности тонко понимать художественный текст 

как явление искусства слова; 

 овладение навыками лингвистического анализа художественного текста; 



 развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости 

и уважения как к части русской национальной культуры; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать 

свою устную и письменную речь, делая её правильной и точной;  

 воспитание культуры чтения, выработка умения понимать и ценить художественную 

литературу как важнейшую часть общечеловеческой культуры; 

 подготовка учащихся к прохождению итоговой аттестации в новой форме.  

 

 

Программа факультатива «Уроки словесности» составлена на основе  программы 

спецкурса «Уроки словесности»  Львовой С.И. (Львова С. И. Русский язык : 7-11 классы : 

программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М. : Вентана-Граф,  и 

рассчитана на 34- часовое изучение (1 час в неделю)  

    

Объектом анализа последовательно являются все уровни языка: фонетический, 

словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический. Используемый на 

занятиях анализ теста как основной вид работы должен обеспечить понимание 

художественного произведения. И чем богаче знания учеников о языковой природе 

эстетического эффекта, тем глубже их понимание, тем сильнее проявляется способность к 

сопереживанию, тем настойчивее созревает и укрепляется потребность к речевому 

самосовершенствованию.  

 

В ходе занятий ученики знакомятся с наиболее употребительными языковыми приёмами, 

использующими те удивительные возможности, которые представляют разные уровни 

языка: фонетическая система, графическая, орфографическая, словообразовательная, 

лексическая, морфологическая, синтаксическая. Постепенно школьники овладевают 

комплексным анализом художественного текста.  

 

Структуру такого анализа можно выразить в форме плана следующим образом:  

 тема текста; 

 основные образы; 

 идея; 

 особенности композиции; 

 фонетико-интонационные особенности текста; 



 особенности графического, орфографического, пунктуационного оформления текста;  

 анализ экспрессивных средств словообразования; 

 лексические образные средства; 

 грамматические (морфологические, синтаксические) средства усиления 

изобразительности текста. 

 

Особенностью данного курса является и его нацеленность на совершенствование основных  

видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способности осознанно 

воспринимать звучащую речь и печатное слово; грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме свои собственные мысли, учитывая 

условия общения. 

Главные принципы, на которых строится курс, - научность, системность, доступность, 

преемственность и перспективность. 

 

Основные формы организации занятий – установочные лекции учителя и практические 

занятия. Перед каждым занятием учащимся предлагается ряд вопросов, направленных на 

повторение и систематизацию знаний, а также ряд заданий на развитие лингвистической 

наблюдательности учащихся. Так как работа с каждым из уровней лингвостилистического 

анализа проводится на материале художественного произведения, то одним из 

обязательных условий является знание анализируемого текста. Занятия проводятся в виде 

свободного обсуждения ответов на предлагаемые вопросы. В конце занятия учащимся 

рекомендуется написать небольшой фрагмент анализа текста, применив полученные 

знания. 

       

       Планируемые результаты 

 

. 

В результате изучения материалов факультативных 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 ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

1. О родном языке (2 часа) 

Русский язык среди других языков мира. 

Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского слова.  

2. Звуковые образные средства русского языка (23 часа) 

Звукопись (6 часов) 

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 (4 часа) 

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, 

трёхстишие (терцины), четверостишие (катрены), пятистишие, шестистишие, 

восьмистишие (октава), сонет, онегинская строфа. 

Словесное ударение (4 часа) 



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), трёхсложный (дактиль, амфибрахий, 

анапест). 

Интонация (9 часов) 

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.  

Пауза, её смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и 

психологические. Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, 

умолчания, напряжения и др.) Особенности обозначения пауз на письме.  

Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы графического 

обозначения движения голоса при подготовке к выразительному чтению текста.  

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 выразительно чтение художественных 

произведений. 

3. Изобразительные возможности средств письма (7 часов)  

      Графика (2 часа) 

 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. 



Приёмы 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 приёмы 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 выражений (фразеологизмов, поговорок, 

пословиц). 

Образное переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография (2 часа) 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное 

нарушение орфографических норм как художественный приём и его основные 

функции: привлечение внимания к ключевому слову текста; передача 

ненормативного произношения слова литературным героем; передача внутреннего 

состояния персонажа, уровня его образованности; показ особенностей темпа и 

ритма произношения фраз; источник игры слов, средство эзопова языка. 

Пунктуация (2 часа) 

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл 

высказывания. Связь интонации и пунктуации. Стилистические возможности 

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

Знаки препинания как средство иносказания. Отсутствие знаков препинания в 

художественном тексте как осознанное нарушение пунктуационных правил, как 

художественный приём. 

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.  

Подведение итогов (1 час) 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п 

 

 

Раздел 

 

 

Кол-во  

часов 

Из них:  

 

теория 

практика 

 

1 О родном языке  2 1 1 

 Звуковые образные средства 

русского языка  

(23 часа) 

   

2 Звукопись 

 

6 2 4 

3 Рифма 

 

4 2 2 

4 Словесное ударение 4 2 2 

5 Интонация 9 3 6 

 Изобразительные 

возможности  

средств письма  

(5 часов) 

   

6 Графика 2 1 1 

7 Орфография 2  2 

8 Пунктуация  4 2 2 

 Подведение итогов  

(2 часа) 

   

9 Защита проектов 1  2 

 Итого 34 13 22 

 



  

 

 

 

 


