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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы «Детская риторика» 2 класс.  

Авторский коллектив: Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Р.И. Никольская, Г.И. 

Сорокина. Москва. Изд. «Баласс» 2011г. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

.  

 Методическая литература. Методические рекомендации. Детская риторика. 

2класс. Т.А. Ладыженская. Москва, Изд. «Баласс» 1996г.  

Количество часов: 34 (1 час в неделю) 

Центральное место в программе занимают коммуникативно-речевые задачи, которые 

формируют у второклассников умение анализировать, оценивать общение (в том числе и 

своё собственное) и – главное – умение общаться, умение успешно пользоваться даром 

слова. 

Во втором классе изучаются блоки: «Общение» и «Речевые жанры». 

В первом блоке даётся понятие о науке риторике, которая учит умелому, успешному 

общению. Далее выделяется специальное обучение умениям говорить-слушать, читать-

писать. 

В блоке «Речевые жанры» рассматриваются в сопоставлении тема и заголовок текста, а 

также опорные (ключевые) слова, которые отражают и тему, и основную мысль текста. 

Пересказы (изложения) – вторичные тексты, которые создаются на основе исходного, и 

поэтому в них отражается не только содержание текста, но и его языковой колорит. 

Во втором классе рассматриваются основные типы текстов: рассуждение, описание, 

повествование. Даётся понятие об их смысловых различиях. Продолжается работа по 

речевому этикету, при этом в центре внимания находятся этикетные диалоги со значением 

«просьба» и «отказ». 

Общая характеристика факультативного курса 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт 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.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики 

можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт 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 её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

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

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

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 с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, 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 – 

основа 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 – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами 

Место курса «Риторика» в учебном плане школы: 

На изучение факультативного курса «Риторика» во 2 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа за год (34 учебные недели). 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения факультативного 

курса  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  



– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 



– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения  курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

Содержание учебного раздела: 



Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 



Тематическое планирование факультативного курса 

«Риторика. 2 класс» 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч. 

Из них  

Развитие 

речи, 

практичес

кие 

работы, ч. 

Контроль

ная 

работа, ч. 

Экскурс

ии, ч.  

Самостоятель

ная работа, ч.  

1. Общение. 

Наука 

риторика. 

3 - - - - 

2. Как мы 

говорим. 

5 - - - - 

3. Учусь 

слушать. 

4 - - - - 

4. Вежливая 

просьба. 

2 - - - - 

5. Учусь 

читать и 

писать. 

2 - - - - 

6. Текст. 3 - - - - 

7. Пересказ. 4 - - - - 

8. Вежливый 

отказ. 

3 - - - - 

9. Типы 

текстов. 

6 - - - - 

10

. 

Невыдуман

ный 

рассказ. 

2 - - - - 

 ИТОГО: 34 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

факультативного курса «Риторика» 2 класс  

( 1 ч. в неделю– 34 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Дата 

проведения 

занятия 
Развитие 

речи, 

практические 

работы, ч. 

Контрольные 

работы, ч. 

1. Общение.  3    

1.1 Наука риторика. 1    

1.2 Кто – что – 

кому. 

1    

1.3 Кому – кто. 

Адресат – 

адресант. 

1    

2. Как мы 

говорим. 

5    

2.1 Темп. 1    

2.2 Тон речи. То же 

слово, да не так 

бы молвить. 

    

2.3 Настроение, 

чувства и тон 

говорящего. 

    

2.4 Мимика, жесты, 

поза. 

    

2.5 Подведём итоги.     

3. Учусь слушать. 4    

3.1 Мы слушаем – 

нас слушают. 

Сигнал принят! 

Слушаю. 

1    

3.2 Слушали и 

услышали. 

Слушаем и 

стараемся 

понять. 

1    

3.3 Слушаем и 

выделяем 

непонятное. 

Слушаем, как 

говорят. 

1    

3.4 Слушаем на 

уроке. Слушаем 

целый день. 

1    



4. Вежливая 

просьба. 

2    

4.1-

4.2 

Прошу вас. 

Скрытая 

просьба. 

2    

5. Учусь читать и 

писать. 

2    

5.1 О чём нам 

говорит шрифт? 
2    

5.2 Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы. 

1    

6. Текст.  3    

6.1-

6.2 

Тема и основная 

мысль. 

2    

6.3 Опорные слова. 1    

7. Пересказ. 4    

7.1 Подробный 

пересказ. 

1    

7.2 Краткий 

пересказ. 

1    

7.3-

7.4 

План. 2    

8. Вежливый 

отказ. 

3    

8.1 Согласие или 

отказ. 

1    

8.2 Отказывай, не 

обижая. 

1    

8.3 Ответы на отказ. 1    

9. Типы текстов. 6    

9.1-

9.2 
Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

Ссылка на 

правило, закон. 

2    

9.3 Точные и 

неточные 

объяснения. 

Подведём итоги. 

1    

9.4-

9.5 
Описание. 
Признаки 

предмета. 

2    

9.6 Описание в 

объявлении. 

Загадки – 

описания. 

Сочини и 

загадку. 

1    



10. Невыдуманный 

рассказ. 
2    

10.1 Было или 

придумано? 

1    

10.2 Части рассказа. 

Хочу вам 

рассказать. 

1    

 ИТОГО 34    

 

 

Учебно – методическое и материально-техническое 

обеспечение учебной деятельности. 

Учебные пособия: 

1. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. 

– М. : Баласс; Ювента.  

Информационно – техническое обеспечение 

1. Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, методика, 

конспекты © ООО «Кирилл и Мефодий», 2009.  

1. Интернет ресурсы: 

 

 

http://www.school.e

du.ru 

Российский общеобразовательный портал 

где содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, 

родителей, администраторов. Учебные, научно-популярные, 

познавательные и другие материалы по основным школьным дисциплинам. 

Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета «Первое сентября» и 

приложения к ней 

http://www.viki.rdf.r

u 

Детские электронные книги и презентации 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по воспитанию, 

развитию и  

образованию детей, дидактический и сценарный материал для учителя 

начальных 

http://www.prazdnik

.by 

Портал для детей и взрослых. Можно найти сценарии к различным 

мероприятиям. 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 

http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников 

http://festival.1septe Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 



mber.ru 

http://kid. nashcat.ru Все для детей. Детский портал, детские сайты. 

http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование. В разделе «Школьное образование» очень 

много полезной информации для родителей первоклассника: обзор 

существующих программ, готовность к школе. 

 

Литература 
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Планируемые предметные результаты изучения курса риторики  

во 2 классе:  

Познать: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 



формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов. 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 



-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

-формирование умения объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории мордовского края, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-формирование умения понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов мордовского края в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Метапредметные результаты: уметь 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 



- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь. Вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального характера и неофициального общения (в рамках тематики 

старшего этапа обучения), беседовать о себе, о своих планах; участвовать в дискуссии при 

обсуждении проблем или в связи с прочитанным (прослушанным) текстом, в том числе 

профильным, соблюдая правила речевого этикета. 



Говорение. Монологическая речь. Рассказывать о себе, своем окружении, рассуждать в 

рамках пройденной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей республики, страны; делать сообщения.  

Аудирование. Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды и др.), публицистических 

(интервью, репортаж и др.), соответствующих тематике данной ступени обучения.  

Чтение. Читать тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-

популярные, а также профильные, используя основные виды чтения. 

Письмо и письменная речь. Писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе, делать выписки из текста 
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