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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Риторика» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта НОО от 06.10.2009 

№ 373 

3. На основе авторской программы Т.А.Ладыженской, Н.В.Ладыженской, 

Р.И.Никольской, Г.И.Сорокиной «Риторика» (Сборник программ «Образовательная 

система «Школа 2100», Примерная основная образовательная программа, Москва, Баласс, 

2011г.). 

4. Методические рекомендации «Риторика в рассказах и картинках», 3 класс 

Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская, Р.И.Никольская, Г.И.Сорокина, , - Москва, 2014г. 

5. На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Адаптированной основной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

 

   Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. 

 

   Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

   Задачи курса: 

– обучать эффективному (результативному) общению, детская ая риторика – предмет с 

четко выраженной практической направленностью, где: 

– большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических 

умений и навыков; 

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д.; 

– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической 

установке курса. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 

   Специфика предмета 

Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических 

умений двух типов: 

– первые уроки связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые уроки – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке 

«Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, 

учитывать адресата, аудиторию; формировать свое коммуникативное намерение; 

определять свои неудачи и промахи и т.п. 

Структура программы выглядит так: вначале формулируются идеи (которые 

должны быть осмыслены к концу обучения в каждом классе), затем конкретные умения, 

формируемые на основе понятийных и инструментальных знаний. 

Большая часть времени уделяется практике. 

На уроках риторики предполагаю использовать методы и приемы преподавания, 

как вступительное и заключительное слово учителя, беседа и т.д. Однако, особое место 

занимают специфические приемы работы, а именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика дает возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни. 

   В структуре курса риторике можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» дает представление о 

- сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; 

- компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» - дает сведения о 

- тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

- типологии текстов ( повествовании, описании, рассуждении); 

- речевых жанров как разновидностях текстов, т.е текстах определенной 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

   Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии 

речевой ситуации) дает возможность обучить тем видом высказываний, которые 

актуальны для младших школьников. 

Обучение риторики, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – 



основы учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку,  

поскольку они необходимы для решения практических задач. 

   Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – обучающиеся 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами. 

   Для обучающегося с ОВЗ необходимо использовать дополнительные методы и 

приѐмы в работе. Метод "малых порций", предполагающий дробление учебного 

материала на несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и 

последующее закрепление, метод стимулировани. Приѐмы: развития мыслительной 

активности, схематизированная форма подачи изучаемого материала, комментирование. 

Во время уроков дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

Программа составлена из расчета 1 час в неделю. 34 часа за год 

Сроки реализации рабочей учебной программы 2023– 2024 уч. год 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

 Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

   Итоговый контроль в формах 

-публичные выступления ребѐнка; 

-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя во 

внеурочное время) 

   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Контрольно- измерительные материалы находятся непосредственно в учебнике-тетради 

под заголовком «Проверь себя» 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 

   Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего 

и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как 

среды обитания. 

   Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

   Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 



бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

как, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

   Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимания и 

взаимопомощи своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам 

   Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

   Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

   Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествуюших поколений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приемы подготовки. 

Слушание. Приемы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана- 

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и другие выделения. Постановка вопросов к отдельным частям 

текста; к непонятным словам; составление плана как прием чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо – невежливо – грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов реализуемых людьми. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста (Повторение.) Правило 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, ее роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правила в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

Наглядные пособия. 

1. Репродукции картин русских художников. 



2. Таблицы «Портреты писателей». 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

2. Звуки природы (CD). 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование. 

Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, карт; 

штатив для карт и таблиц; шкаф для хранения таблиц. 

 

Cодержание тем учебного предмета : 

1 Общение 17ч 

Наука риторика 4ч 

Учимся говорить 5ч 

Похвала (комплимент) 1ч 

Слушаем, вдумываемся. 2ч 

Учимся читать, писать 3ч 

Вежливое общение 2ч 

2 Текст 17ч 

Разные тексты 2ч 

Правильная речь 3ч 

Правила успешного пересказа 4ч 

Поздравляю тебя…Вас… 2ч 

Учись объяснять и доказывать 2ч 

Что общего – чем отличаются 3ч 

Подведѐм итоги 1ч 

Итого 34ч 

 

    

Расшифровка аббревиатур. 

РУП -рабочий учебный план 

УМК-учебно-методический комплекс 

ФЗ- Федеральный закон 

НОО- начальное общее образование 

СОКО- система оценки качества образования 

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии 

ЗПР – задержка психического развития 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 



текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.),извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 
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