


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Тайны русского 

языка» на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, а также рабочей 

программы воспитания МБОУ ЦО № 42, положения о разработке и 

утверждении рабочих  программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ ЦО № 42.  

Программа курса 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 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 внеурочной деятельности 

 «Тайны русского языка»: рабочая программа рассчитана на изучение 

курса IX классе – 34 ч, 1 час в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 Групповая работа  

Практика деловых игр  

Анализ критических ситуаций  

Тренинги практических навыков  

Проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские)  

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные 

игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; 

стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление 

требований, поощрения, наказания). Контроля и самоконтроля 

(индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка знаний, 

презентации учащихся, устные сочинения). Самостоятельной познавательной 

деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового материала, 

усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование 



усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; 

наблюдение, работа с книгой; работа по заданному плану).  

Технологии обучения 

Личностно ориентированного образования 

Игровые  

Информационные  

Деятельностного метода  

Развитие общеучебных умений. 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности 

Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 Требования к уровню подготовки учащихся представлены рубриками: 

 1. «Знание/понимание» (требования к учебному материалу, который 

усваивается, и осознанно воспроизводятся учащимися).  

2. «Умение» (требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой).  

3. «Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни» (требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач).  

Некоторые результаты обучения могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками 

выпускников.  



Планируемые результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

культура поведения, нравственность, долг, милосердие, ответственность, 

миролюбие, как основы человеческого взаимодействия; 

- знакомство с основами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о культуре поведения 

и ее роли в современном обществе;  

- осознание ценности нравственности, духовности в человеческой 

жизни; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни.  

Личностными результатами изучения курса «Тайны русского языка» 

являются следующие умения и качества: 



– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; –чувство прекрасного  

– умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; – любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей– этические чувства 

– совести, вины, стыда, как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Тайны русского 

языка» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать тему и цели занятия; – 

составлять план решения проблемы совместно с учителем; – работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; – в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  



Познавательные УУД: – вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; – пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; – извлекать 

информацию, представленную в разных формах(сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); – перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); – пользоваться словарями, справочниками; – осуществлять 

анализ и синтез; – устанавливать причинно-следственные связи; – строить 

рассуждения; Средством развития познавательных УУД служат тексты; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; – адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; - владеть 

монологической и диалогической формами речи. – высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; – договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; – задавать вопросы. 

Предметные результаты 

-понимать идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности;  

-уметь выражать понимание идеи произведения, в котором 

употреблены средства художественной изобразительности;  

-уметь использовать средства художественной изобразительности 

языка в собственных устных и письменных высказываниях.  

-понимать поэтическое значение словесного выражения; 

-уметь определять тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову;  



-уметь сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и 

лицах с их выражением в художественном произведении с целью понимания 

специфики искусства слова; 

-уметь сопоставлять изображение реального факта в произведениях 

разных народов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения 

автора;  

-уметь воспринимать художественную правду в произведениях, 

написанных как в правдоподобной, так и в условной манере;  

-уметь создавать произведения, основанные на жизненных 

впечатлениях; 

-уметь читать произведения древнерусской литературы и произведения 

литературы XVIII-XIX вв.;  

-уметь видеть достоинства произведений прошлого, исходя из 

понимания своеобразия языка этих произведений; 

-уметь писать сочинения-рассуждения, посвященные раскрытию 

своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений. 

-уметь определять авторскую позицию в произведениях разных эпох и 

литературных направлений, разных родов и жанров словесности.  

-уметь воспринимать произведение словесности как целостного 

явления, как формы эстетического освоения действительности;  

-уметь создавать собственные произведения по жизненным 

впечатлениям; 

. -уметь понимать художественное содержание, выраженное в 

словесной форме произведения; 

 -уметь понимать значение художественного образа: героя 

произведения, художественного пространства и художественного времени; 

 -уметь при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать 

личностный смысл произведения и передавать его в выразительном чтении, 

пересказе, в сочинении о произведении; -уметь понимать эстетическую 

природу искусства слова;  



-уметь выявлять личностный смысл произведения словесности,  

уметь передавать его в выразительном чтении произведения, в устных 

и письменных рассуждениях о нем; 

-уметь использовать «вечные» образы, жанры и стили произведений 

прошлого в собственном творчестве  

• образную природу словесного искусства; 

 • содержание изученных литературных произведений; 

 • изученные теоретико-литературные понятия; может научиться  

• воспринимать и анализировать художественный текст;  

• выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

 • определять род и жанр литературного произведения; 

 • выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 • сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному; 

 • выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 • владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 • писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения; 



 • использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - создания связного текста (устного 

и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; - определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; - поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

Содержание программы 

Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение и 

способы его словесного выражения, параллелизм, развернутое сравнение, 

олицетворение, аллегория, символ, гипербола, фантастика, парадокс, гротеск, 

«Макаронический» стиль, этимологизация в произведении словесности, 

народная этимология, игра слов, ассоциативность языковых средств, 

ассоциативность сюжетов, образов, тем, фразеологизмы.  

Практическая работа № 1.  

«Сочиним рассказ по собственным впечатлениям»  

Жизненный факт и поэтическое слово  

Прямое и поэтическое значение слова. 

 Объект и предмет изображения. 

 Идея произведения. 

 Претворение жизненных впечатлений в явление искусств слова.  

Прототип и литературный герой. 

 Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении.  

Выражение точки зрения писателя в лирике.  

Правдоподобное и условное изображение.  

Практическая работа № 2.  

«Напишем эссе «Проза жизни и поэзия».  

Историческая жизнь поэтического слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки.  



Средства художественной изобразительности языка древнерусской 

словесности.  

Этикет и канон.  

Повести петровского времени.  

Система жанров и особенности языка произведений классицизма. 

 Теория трех штилей М.В.Ломоносова.  

Средства художественной изобразительности языка М.В.Ломоносова.  

Новаторство Г.Р.Державина.  

Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма.  

Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

 Поэтические открытия В.А.Жуковского.  

Романтический стиль А.С.Пушкина.  

Слово в реалистическом произведении. 

 Отбор, изображение и оценка явлений жизни в искусстве реализма. 

Авторская индивидуальность. 

Практическая работа № 3. 

«Сравним иллюстрацию и эпизод в романе «Евгений Онегин». 

 Произведение словесности 

 Произведение словесности как явление искусства. 

 Эстетический идеал. 

 Произведение искусства слова как единого художественного 

содержания и его словесного выражения. 

 Художественный образ.  

Художественная действительность.  

«Приращение смысла» слова. 

 Отбор и организация словесного материала. 

 Образность языка в произведении. 

 Эстетическая функция языка. 

 Хронотоп в сказке. 

 Хронотоп в эпическом произведении. 



 Хронотоп в лирическом произведении. Хронотоп в драматическом 

произведении.  

Идеализация и реальность в изображении человека. 

 Герой эпического произведения как средство выражения 

художественного содержания. 

 Герой лирического произведения как средство выражения 

художественного содержания.  

Герой драматического произведения как средство выражения 

художественного содержания. 

Практическая работа № 4. 

«Выполним анализ любимого стихотворения»  

Произведение словесности в истории культуры  

Значение перевода произведений на другой язык.  

Индивидуальность переводчика.  

Традиции и новаторство.  

Смена старого новым.  

«Вечные» образы».  

Значение художественной словесности в развитии языка.  

Практическая работа № 5. 

«Сочиним произведение любого жанра» 

Интернет-ресурсы: 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь 

разновидностей рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в 

примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. 

http://www.9151394.ru/ ˗ Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 

http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» 

 http://www.ug.ru/ ˗ «Учительская газета» 

 



Тематическое планирование 

1 I. Материал словесности. Средства художественной изобразительности 12 

2 Жизненный факт и поэтическое слово 5 

3 Историческая жизнь поэтического слова 8 

4 II. Произведение словесности. Произведение словесности как явление искусства. 1 

5 Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. 

5 

6 Произведение словесности в истории культуры 3 

Итого 34 

 

Особенности оценки планируемых результатов по курсу «Тайны 

русского языка»  

Для контроля и оценки знаний и умений по курсу используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса:  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 



раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 

от текста, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с развитием письменной речи школьников. Целесообразны также 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися. Не менее 10% учебного времени отводится на самостоятельную 

работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя:  

• извлечение информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации;  

• формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 



 • наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в 

социальной жизни, с опорой на этические знания; 

 • оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности и морали;  

• участие в обучающих играх (ролевых и ситуативных), тренингах, 

моделирующих ситуациях из реальной жизни; выполнение творческих работ; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни;  

• участие в обсуждениях и диспутах;  

• написание творческих самостоятельных работ (сочинений-

рассуждений).  

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся 

используются: 

Обобщающие уроки по теме и разделу  

Практические работы  

Творческие работы 

Самостоятельные работы  

Проверочные работы 

Тесты  

 Сообщения  

Презентации  
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