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Пояснительная записка.  
 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО). 
3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования".  
4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
5. План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга; 
6.  Календарный учебный график ООП ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в 

действующей редакции).  
 

 
2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности. 

 
Цель курса - обеспечение возможности достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, вследствие расширения пространственно-
предметной, социальной, культурной, информационной составляющих развивающей образовательной среды, повышения гибкости ее организации, 
через развитие индивидуальных особенностей и удовлетворение потребностей всех участников образовательных отношений, в том числе одаренных 
детей. 

Задачи курса: 
- формирование у обучающихся Российской гражданской идентичности, духовно-нравственных ценностей, готовности к защите Отечества; 
- развитие личности обучающегося, развитие его мотивации к познанию и творчеству; 
- развитие общей культуры обучающихся, мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению, обеспечению возможности 
дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

- развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния, формирование адекватной самооценки.   
- организация педагогической поддержки обучающихся, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, формирование способности к 

личностному самоопределению; 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 



- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

 
 

3. Место курса в образовательной программе. 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с планом внеурочной деятельности. 
 

Программа курса разработана в соответствии с ФГОС ООО, ФОП ООО, с актуальностью деятельности по формированию функциональной 
грамотности, осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания, предполагает объединение учебной и 
воспитательной деятельности, нацелена на достижение всех основных групп образовательных результатов – личностных, метапредметных, 
предметных. 

 
 

4. Планируемые результаты освоения курса. 
 
В соответствии с ФГОС ООО, ФОП ООО требования к результатам направлены и отражают:  
4.1. Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 
4.1.1. Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
− активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
− представление о способах противодействия коррупции; 
− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 
− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 
4.1.2. Патриотического воспитания: 



− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

 
4.1.3. Духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
− готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 
− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
4.1.4. Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
4.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

− осознание ценности жизни; 
− ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
− умение принимать себя и других, не осуждая; 
− умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 
4.1.6. Трудового воспитания: 



− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 
− готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
− уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 
 
4.1.7. Экологического воспитания: 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
4.1.8. Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 
4.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

− способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
− способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие; 

− умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 
− воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
− формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
4.3. Метапредметные результаты освоения курса отражают: 
 
4.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 
− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе опыта, исследования (эксперимента); 
− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий направлено на обеспечение сформированности когнитивных навыков у 
обучающихся. 
 
4.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 
− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 



− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговые штурмы" и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий направлено на обеспечение сформированности социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 
 
4.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 
− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 
− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
− оценивать соответствие результата цели и условиям; 



3) эмоциональный интеллект: 
− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
− выявлять и анализировать причины эмоций; 
− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
− принимать себя и других, не осуждая; 
− открытость себе и другим; 
− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий направлено на обеспечение формирования смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 
4.4. Предметные результаты курса, с учетом специфики содержания предметных областей, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, направлены на обеспечение характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении 
проблем, задач (свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности, в том числе с целью успешного обучения на 
следующем уровне образования. 
 

5. Содержание курса внеурочной деятельности.  

Тема 1. Путь к слову  
Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом значении слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, 
поэты и учёные о богатстве и выразительности русского слова. 
Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями русского языка. Роль энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический 
словарь – наш помощник. 
Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 
словарями. 
Знакомство с современными нормами русского литературного произношения. Орфоэпический словарь, его основные свойства и функции. 
Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. Способы образования родственных слов. Омонимичные корни.  
Знакомство с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов. Введение понятия «устойчивые обороты». Исследовательская 
работа со словарем иностранных слов и определением значения этих слов. 
Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 
омонимии. Работа с толковыми словарями.   



Изучение особенностей синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и правильным употреблением их в речи. Работа со «Словарем 
антонимов русского языка». Знакомство с понятием «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 
паронимов в устной и письменной речи. 
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Понятия «крылатые выражения», 
«афоризмы».  
Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и поговорках, загадках, скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских 
народных песнях, сказках). Знакомство со сказителями сказок. Слово в названиях произведений классической и современной литературы (поэзия, 
проза). Слово в текстах художественной литературы.  
 
Тема 2. От слова к тексту  
Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. План текста: простой, сложный, тезисный. Способы связи 
предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные синонимы). Морфологические средства 
создания выразительности текста (существительные, прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение. 
Смысловая связь. 
Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение-повествование. Сочинение-описание. 
Сочинение-рассуждение. 
Стилистика как наука, позволяющая выразить мысль по-разному, различными языковыми средствами. Определение стилей (разговорный, 
официально-деловой, публицистический, научный, художественный) и их особенности. Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: 
фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 
Характеристика каждого функционального стиля: а) сфера применения; б) основные функции; в) ведущие стилевые черты; г) языковые особенности; 
д) специфические формы (жанры). 
Жанры: 1) художественного стиля -  рассказ, повесть, роман, стих, сонет, драма, сказка, трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля 
-  статья, репортаж, очерк; 3) научного стиля -  статья, лекция, монография, учебник; 4) официально-делового -  приказ, заявление, служебная записка. 
 
Тема 3. От готового текста – к собственному тексту  
Постижение основ риторики, умение отбирать материал, выделяя главное, опуская детали, избирая наиболее желательную форму языкового 
выражения. Знакомство с мастерами ораторского искусства, составление плана выступления. 
Сжатое изложение текстов публицистического характера. 
Сбор материала к сочинению, его систематизация 
Комплексный анализ поэтического текста.  
Комплексный анализ прозаического текста. 
Нетрадиционные жанры сочинений 
Письмо. Обобщение знаний о структуре писем. Языковые особенности построения письма. Общественная значимость письма в современном 
обществе. 



Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования дневника (собственно дневник, дневник писателя, литературные 
произведения в форме дневника). 
Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва. 
Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание учащимися её актуальности и ценности в общественной жизни. 
Эссе как жанр сочинений. Формирование у учащихся представления об эссе как публицистическом жанре, его особенностях. 
Создание сборника творческих работ учащихся «Мастерская слова». 
 
Организация деятельности учащихся основывается на дидактических принципах: 

• принцип психологической комфортности; 
• принцип непрерывности образования и воспитания личностных качеств учащегося; 
• принцип вариативности; 
• принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 
• принцип связи теории с практикой; 
• принцип творчества. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его способностей, более полно 
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 
Формы организации занятий 

• лекции, беседы, тренинги; 
• экскурсии в библиотеку; 
• игры-конкурсы, викторины, КВН; 
• практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, 

головоломок, сказок; 
• анализ текстов; 
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся поддерживается удачно подобранными текстами (например, “Притча о 

талантах), внесением творческого элемента в занятия (объясни поговорку “Зарыл талант в землю”), лингвистическими играми, самостоятельным 
составлением кроссвордов, головоломок, шарад, ребусов. 
Виды деятельности 

• поисково-исследовательская; 
• игровая; 
• познавательная; 
• проблемно-ценностное общение. 

Основные методы и технологии 
• проектное обучение; 
• саморазвитие личности; 
• развивающее обучение; 



• технология обучения в сотрудничестве; 
• игровые технологии; 
• информационно-коммуникативные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных 
действий и личностных качеств школьника. 
 

Формы учета достижений   
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 
Формы учета достижений: участие и результативность участия в олимпиадах, конкурсах, выполнение групповых и индивидуальных проектов. 
 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ Тема Количество 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Путь к слову 13 
3 От слова к тексту 7 
4 От готового текста – к собственному 12 
5 Итоговое занятие 1 
 Всего 34 



7. Календарно – тематическое планирование. 

№  

Планируемые 
сроки 
проведения 
занятие 

Дата 
проведения 
занятия 

Тема занятий Планируемые результаты обучения 
(Предметные, метапредметные, личностные  ) 

1 05.09  Вводное занятие. «Слово о нас» Личностные результаты 
 осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному 
слову; 

 умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремление к 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 
культуре; 

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

 интерес к письму, к созданию собственных 
текстов, к письменной форме общения; 

 осознание ответственности за произнесённое 
и написанное слово. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели 
урока; 

 составлять план решения учебной 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. 
Познавательные УУД: 

2 12.09  Слово о слове 

3 19.09  Слово о словарях 

 26.09  К истокам слова 

 03.10  Культура слова 

 17.10  Слово и «слова-родственники». «Чужие» 
слова 

 24.10  Слово и «слова-родственники». «Чужие» 
слова 

 07.11  Слова-омонимы и многозначные слова 
 14.11  Слово и его синонимы, антонимы, паронимы 
 21.11  Слово во фразеологических оборотах 
 28.11  

Слово в устном народном творчестве 
 05.12  Слово в названиях произведений 

классической и современной литературы 
 19.12  

Слово в текстах художественной литературы 
 26.12  От слова к тексту 
 09.01  Типология текстов 



 16.01  Стили текста. Основные черты  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; 

Коммуникативные УУД: 
 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: 

 представление о русском языке как языке 
русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве 
межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; 

 понимание определяющей роли языка в 
развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении 
образования, а также роли русского языка в 
процессе самообразования; 

 формирование навыков создания 
собственного текста в различных жанрах 
публицистики и художественной литературы; 

 23.01  Языковые особенности разных стилей речи 
 30.01  Языковые особенности разных стилей речи 
 06.02  Жанры художественного и 

публицистического стиля 
 19.02  Жанры официально-делового и научного 

стиля 
 20.02  

От готового текста – к собственному тексту  
 27.02  Модель создания речевого высказывания 
 05.03  Творческое изложение 
 12.03  Обучение написанию сочинения-миниатюры 
 18.03  Сочинение-анализ поэтического текста 
 02.04  Сочинение-анализ эпизода 
 09.04  

Нетрадиционные жанры сочинений. Письмо 
 16.04  Нетрадиционные жанры сочинений. 

Дневниковые записи 
 23.04  

Нетрадиционные жанры сочинений. Отзыв 
 30.04  Нетрадиционные жанры сочинений. 

Аннотация 
 07.05  Нетрадиционные жанры сочинений. 

Экскурсия 
 14.05  Нетрадиционные жанры сочинений. Понятие 

об эссе. 
 21.05  Конкурс сочинений 



   

Итоговое занятие «Как наше слово 
отзовётся…» 

 проведение различных видов анализа слова, 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определённым 
функциональным стилям; 

 извлечение необходимой информации из 
словарей, использование её в различных 
видах деятельности 
 

 
 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса, электронные ресурсы 

1. Антонова Е.С. Тайна текста. Методические рекомендации. 2-е издание М: ООО «Кейс», 2012 – 208 с. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001 (CD). 
3. Развивайте дар слова: Факультатив. Курс «Теория и практика сочинений разных жанров»/ Ю.И.Равенский, П.Ф. Ивченков, Г.А. Богданова, С.А. 
Никольская; Сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с., ил. 
4. Турниры знатоков русского языка: Дидактические материалы / Авт.-сост. Н.М. Лебедев. – М.: Вербум-М, 2006. – 141 с. – (Словесник; Профильная 
школа) 
5. Успенский Л. Слово о словах. М: Мир энциклопедий Аванта +, 2008 г. - 544 с., ил. 

 
Словари русского языка: 
1. Агеенко Ф.А., Зарва М.В.Словарь ударений для работников радио и телевидения. – М., 1960г. – 216 с. 
2. Александрова З.Е.Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л. А. Четко. - М.: Сов. Энциклопедия, 1969. - 600 с. 
3. Алекторова Л.П. и др.Учебный словарь синонимов русского языка / Л.П. Алекторова, В.И. Зимин, ОМ. Ким, Н.П. Колесников, В.Н. Шанский. - М.: 
Школа-Пресс, 1994. - 209 с. 
4. Ахманова О.С.Словарь омонимов русского языка. - М.: Сов. Энциклопедия, 1974. - 448 с. 
5. Баранов М.Т.Школьный орфографический словарь русского языка. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1996. - 240 с. 
6. Бельчиков Н.А., Панюшева М.С. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. – М., 1968.-216 с. 
7. Борунова С.Н. и др.Орфоэпический словарь русского языка / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1983. – 
426с. 
8. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М.Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: Просвещение, 1994. - 268 с. 
9. Введенская Л.А.Словарь антонимов русского языка. – М., 1971. - 679 с. 
10. Введенская Л.А., Колесников Н.П.Новый орфографический словарь. - Ростов н/Д.: Изд-во Рост, ун-та, 1994. -275 с. 
11. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1984. – 395с. 
12. Горбачевич К.С.Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. – М., 1973. – 216с. 
13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах / В.И. Даль. М. : Русский язык - Медиа, 2006. 
14. Евгеньева А.П. Словарь синонимов. - Л., 1975. - 463 с. 
15. Жуков В.П.Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1980. - 447 с. 
16. Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т.Словарь фразеологических синонимов русского языка /Под ред. В.П. Жукова. - М.: Рус. яз., 1987. - 448с. 
17. Колесников Н.П.Словарь омонимов русского языка / Под ред. Н.М. Шанского. - М, 1976. - 467с. 
18. Колесников Н.П.Словарь паронимов русского языка. –М., 1971.-416 с. 
19. Колесников Н.Т.Словарь антонимов русского языка / Под ред. Н.М. Шанского. - М., 1972. - 670 с. 
20. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф.Словарь морфем русского языка. – М., 1986. – 469с. 
21. Львов М.Р.Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л.А. Новикова. - М.: Просвещение, 1978. - 437 с. 
22. Львов М.Р.Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1980. - 272 с. 
23. Максимов С.Крылатые слова. - М.: Худ. лит-ра, 1969. - 528 с. 
24. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-пресс, 1993. 



25. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. 
Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и образование»: ООО «Издательство «ОНИКС-ЛИТ», 2012. – 1376 с. 
26. Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. - 
288с. 
27. Потиха З.А.Школьный словарь строения слов русского языка: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 319с. 
28. Розенталь Д.Э., Толенкова М.А.Словарь трудностей русского языка. – М.: Русский язык, 1976. – 680с. 
29. Рохманова Л.И.Трудности русского языка. – М., 1974. – 438с. 
30. Словарь иностранных выражений и слов / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.М. Бабкина, В.В. Шендецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: 
Наука, 1981. – 696 с. 
31. Словарь лингвистических терминов2012. http://linguistic-dictionary.info/word/jA/Jazk-179.html 
32. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. /АН СССР. М., 1950-1965. 
33. Тихонов А.Н.Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. – М., 1985. 
34. Тихонов А.Н.Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1978. – 365с. 
35. Ушаков Д.Н.Орфографический словарь: 10.000 слов. – М., 1938. - 250с. 
36. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е.Орфографический словарь: Для учащихся средней школы. - 38-е изд., испр.  – М.: Просвещение, 1984. - 224 с. 
37. Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: Издательский дом «Литература», 2005. 
38. Фразеологический словарь русского языка / Л.А. Воинова, В.П. Жуков, А.И. Федоров; Под ред. А.И. Молоткова.-М.:Сов.Энциклопедия, 1968.-543 
с. 
39. Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая, Е.И. Голанова, И.А. Василевская; Под ред. В.В. Иванова. – М., 1983. – 319с. 
40. Электронный словарь сокращений, на конец 2011 года виртуальное издание содержит более 130 000 сокращений и аббревиатур. http://sokr.ru. 
41. Этимологический  словарь  славянских  языков,  вып.   1-А.   Под  ред. Трубачева О.Н. - М., 1974. - 316 с. 
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9. Лист корректировки календарно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество занятий до корректировки _______ Количество занятий после корректировки ________ 
 

№ занятия 
до 
коррекции 

Дата занятия  
до 
коррекции                 

 
Тема занятия 

№ занятия 
после 
коррекции  

Дата 
занятия  
после 
коррекции                 

 
Тема занятия (темы занятий) после 
коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 


