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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа курса «Риторика» для 10–11 классов составлена с опо-

рой на авторскую программу А.К. Михальской (Риторика. 10 –11 классы. Ба-

зовый уровень. Методические рекомендации и рабочая программа к линии 

УМК А. К. Михальской Издательство «Дрофа», 2012-http://www.drofa.ru). 

Курс риторики дает возможность обучающимся 10–11 классов овладеть 

не только культурой слова, но и культурой мысли об избранном предмете. 

Риторика – единственная дисциплина, изучение которой позволяет по-

знать законы порождения словесных произведений и воплотить эти знания на 

практике, используя риторические техники. При этом знания из области лите-

ратуры, русского языка, истории не только систематизируются, но актуализи-

руются. 

Принципы отбора материала для данной программы определяются ее ос-

новной целью – предоставление обучающимся современного риторического 

образования – и ее основными задачами: 

-  приобщить обучающихся к истории отечественной риторической куль-

туры, включить каждого из них в русло отечественной речевой традиции как 

самостоятельную личность, носителя собственного индивидуализированного, 

культурного и свободного слова; 

-  помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастер-

ства в области наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, 

различных диалогических форм речевого общения, т.е. получить необходи-

мые для успешной социализации компетенции. 

Программа предполагает: 

-  предоставление обучающимся основ знаний о речевом общении, прин-

ципах его совершенствования, причинах и признаках успеха или неудачи; 

 - освоение обучающимися методов и способов работы над своей речью, 

принципов эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; 

-  формирование у школьников понимания реальности и важности нацио-

нально-культурных различий в речевом поведении, овладение ими основными 

принципами и способами налаживания взаимопонимания между носителями 

различных национальных культур. 

Содержание обучения риторике по данной программе рассчитано на 68 

часов, 1 час в неделю. Курс риторики введен в качестве поддерживающего 

курса при изучении русского языка. 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА «РИТОРИКА» 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по рито-

рике на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности общеобразовательной организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего по-

коления; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В результате изучения риторики на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманисти-

ческих и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуаци-

ями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на рус-

ском языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских орга-

низациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; 



• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и твор-

чество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-

ства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том 

числе словесного, творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении твор-

ческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответствен-

ного отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 

языка; 



• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-

жении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства вза-

имодействия между людьми и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по рус-

скому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающи-

мися рабочей программы по риторике у обучающихся совершенствуется эмо-

циональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-

ветственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей; 



• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, по-

нимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осу-

ществлении коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-

ния с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-

ривать её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процес-

сов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов, жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие ре-

зультатов целям; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении про-

ектов по русскому языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

в том числе в контексте изучения «Риторики», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и примене-

нию в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и со-

циальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать пара-

метры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернатив-

ные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистиче-

ской, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, ана-

лиз, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информа-

ции и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 



• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументи-

рованно вести диалог; 

• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имею-

щихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответствен-

ность за результаты выбора; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения само-

контроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; ис-

пользовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их сни-

жению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 



• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-

тересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать действия по их достижению: составлять план действий, распределять 

роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды 

в общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости; проявлять творческие способности и во-

ображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функ-

циях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимо-

логических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отраже-

ния в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конститу-

ции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 ок-

тября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в об-

ществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные еди-

ницы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 



Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответ-

ствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен-

ные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского ли-

тературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, парони-

мов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический 

словарь. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; 

объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследо-

вательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образо-

вательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз-

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём про-

слушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным си-

туациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 

и другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского ли-

тературного языка. 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимае-

мых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз-

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём про-

слушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) упо-

требления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения ре-

чевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингви-

стики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функци-

ональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функ-

циональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицисти-

ческий и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 



Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз-

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА  

«РИТОРИКА» 

 

Введение  

Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, гар-

монизирующей речи. Риторика в современном мире. Общая и частные рито-

рики. Риторические знаки как компонент гуманитарного образования, как 

условие успешной реализации возможностей и предназначения личности. 

Цель и задачи курса, его структура. Этапы овладения элементами речевого ма-

стерства. Самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль и методы работы в ри-

торическом классе. Источники курса и истоки современной риторики. 

 Раздел 1. История и особенности русского речевого идеала 

1. У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого (рито-

рического) идеала – исторически сложившегося в данной культуре речевого 

(риторического) образца, отражающего наиболее общие требования к речи и 

речевому поведению и соответствующего особенностям общеэстетического 

идеала, принятого в этой культуре. Пути становления и истоки русского рече-

вого идеала в контексте истории русской культуры. 

2. Античность. Речевой идеал древней классики. Гомер. Софисты. Со-

крат. Платон. «Риторика» Аристотеля. Риторический идеал Цицерона. Проти-

воположность софистического (агонистического) и сократического (эвристиче-

ского) диалога. Основные общеэстетические категории, определяющие ритори-

ческий идеал античной классики: гармония, симметрия, ритм, сдержанность 

(«софросине»), уравновешенность («годность», «фругалитас» Цицерона). 

3. Риторический идеал раннего христианства. Речевой образец евангель-

ских текстов (Нагорная Проповедь); «Лествица» св. Иоанна Лествичника как 

отражение принятых норм и идеалов речевого поведения. Основные катего-

рии риторического образца, принятого в православном христианстве: кро-

тость, смирение, миролюбие, дружелюбие, сдержанность; риторические кате-

гории, отражающие этот образец. 

4. Древнерусская риторическая традиция. Особенности русской куль-

туры и специфика отечественного речевого идеала. Его прошлое, настоящее и 

будущее, перспективы реконструкции и развития. 

Раздел 2. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства 

1. Понятие эффективности речевого общения. Различие принципов 

определения эффективности речи в зависимости от особенностей контекста 



культуры: информационное и дискурсивное определения. Категория монолога 

и диалога и формы речевого общения. 

2. Оратория: мастерство публичного выступления: 

1) Принципы подготовки к публичной речи. 

2) Законы эффективного речевого общения: от Аристотеля к современ-

ной неориторике. Принцип коммуникативного сотрудничества и правила ре-

чевого общения. Коммуникативность речи и речевого поведения: средств до-

стижения контакта с адресатом. 

3) Основные элементы речевой ситуации: говорящий, слушающий (ад-

ресат, аудитория), предмет речи, условия речевого общения. 

4) Фактор говорящего. Образ оратора. Качества, которые необходимо 

развивать. Принцип гармонизирующего диалога в речевом поведении оратора. 

Дружелюбие как риторическая категория. Речевая этика в риторическом по-

нимании. Механизм стресса, способы его преодоления и использования. 

5) Фактор аудитории. Построение речи по законам адресата. Социология 

и психология аудитории. Способы предварительной оценки аудитории. Стра-

тегия и тактика речевого поведения оратора. 

6) Факторы внимания. Данные психологии внимания: оптимальная 

продолжительность речи и её частей, особенности структуры и формы 

публичной речи, направленные на привлечение и удержание внимания ауди-

тории. Основные факторы внимания: движение (словесное, содержательное, 

физическое – жесты и мимика, изменение положения тела оратора и т. д.), кон-

кретность, близость, разнообразие, юмор. Контроль за вниманием. 

7) Фактор движения. Язык движений. Мимика, жест. Поза оратора. Ос-

новные принципы жестикуляции и ораторские жесты: история и современ-

ность. Принципы и способы аудиторной и самостоятельной работы над ора-

торским движением. 

8) Речь и звук: акустика речи. Значимые акустические признаки речи и 

основные параметры: ритм, темп, паузирование, интонирование, высота го-

лоса, громкость, тембр. Приемы звуковой выразительности и способы их ис-

пользования. Способы и приёмы работы над звуковой стороной своей речи. 

9) Структура публичного выступления. Путь от мысли к слову, его ос-

новные этапы. Классический риторический канон и современность. Общие 

принципы изобретения содержания, отбора и расположения материала, обла-

чения его в словесную форму. Использования техники «общих мест». Струк-

тура хрии и использование её принципов в построении публичной речи. Функ-

ции отдельных этапов («частей») речи и задачи оратора. Методика составле-

ния аннотированного плана выступления. 

10) Техника импровизированной речи. Ситуации и стереотипы. Особен-

ности импровизации. Подготовка, организация и исполнение. Использование 

техники «общих мест». Приёмы импровизированной речи. 

11) Фактор удовольствия: эстетика речи. Средства речевой выразительно-

сти: а) цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Струк-



тура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Амплифика-

ция. «Ссылка на авторитеты», цитирование, пословица, афоризм; б) риторика 

остроумия: юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в публичной речи. 

12) Риторические функции речевой нормы. Принципы и способы работы 

над правильностью речи. Эстетические функции старой и устаревшей нормы. 

Раздел 3. Мастерство беседы  

1. Проблема понимания. Сообщение и метасообщение: буквальный и 

коммуникативный смысл высказывания. Прямое и непрямое информирова-

ние. Речевой стиль в беседе: национально-культурные, социальные, индиви-

дуально-личностные особенности. Речевое поведение: стратегия и тактика. 

Типы беседы и соотношение речевых ролей собеседников.  

2. Архитектура беседы. Речевые стратегии в беседе. Социальная и рече-

вая роль. Истоки нарушений понимания. Пути преодоления непонимания. 

Способы развития быстроты реакции на реплику собеседника. 

3. Искусство выражать свое мнение: риторика оценки. Хвала и хула как 

риторические категории. Допустимая степень категоричности высказывания и 

национальные речевые традиции.  

4. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды доказательств. 

Ошибки и уловки спорщиков. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участни-

ков, возможная типология ситуаций спора.  

5. Риторика адресата: основы теории и тактики слушания. Приемы и тех-

ника активного слушания монологической и полилогической речи. 

Раздел 4. Основы риторики делового общения. 

1. Риторика делового общения: её предмет и задачи как одной из част-

ных риторик; значение в общественной и частной жизни. Особенности дело-

вого общения. Его важнейшие формы. 

2. Деловая беседа. Определение, функции, риторические особенности. 

Ситуация деловой беседы, цели и речевое поведение собеседников; стратегия 

и тактика деловой беседы. Структура и типы деловой беседы. Техника поста-

новки вопросов. Совершенствование реакции на реплику и поведение собесед-

ника. Речевая этика в деловой беседе. Подготовка к деловой беседе. Техника 

ведения записей.  

3. Деловое выступление. Типы делового выступления, цели и речевое 

поведение выступающего. Оценка реакции аудитории. Специфика выражения 

оценочных суждений. Этапы делового выступления. Подготовка к деловому 

выступлению, ведение записей 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОГО КУРСА «РИТОРИКА» 

 

10 КЛАСС 

 
Темы и число 

часов на их изу-

чение 

Содержание программы 
Основные виды деятельности обуча-

ющегося при изучении темы 

Раздел 1. Введение 4 часа  

Традиционное 

определение ри-

торики (1 час) 

Традиционное определение рито-

рики. Сила слова в общественной 

жизни. 

 

Риторика истинная и ложная. 

Роль Сократа в становлении ис-

тинного красноречия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать, конспектировать и анализи-

ровать сообщаемые учителем сведе-

ния. Находить в собственной жизнен-

ной практике, в текстах художествен-

ной ли- 

 тературы и в истории доказательства 

силы слова по образцам, предложен-

ным в учебнике, и анализировать их. 

Участвовать в диалоге в риторическом 

классе. Создавать на уроке краткие вы-

сказывания с обоснованием доказа-

тельности найденных самостоятельно 

примеров. Выполнять задания учителя 

Риторика в со-

временном 

мире(1 час) 

Особенности и сущность совре-

менного красноречия. 

 

Слово в современном мире: 

утраты и перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие красноречия, основные 

особенности современного красноре-

чия и его отличие от такового сере-

дины — конца XX столетия. Участво-

вать в диалоге с учителем и классом 

по поставленной проблеме. Анализи-

ровать сообщаемое учителем и приво-

дить собственные примеры и доводы 

Предмет рито-

рики в античной 

Греции(1 час) 

Истоки риторики: софисты. Со-

крат. «Риторика» Аристотеля 

 

Поэмы Гомера. Платон 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать умением аналитического 

чтения материалов учебника, сопо-

ставления противоположных моделей 

красноречия, овладевать активной и 

культурной диалогической речью в си-

туации урока и умением строить лако-

ничные монологические высказывания 

с выражением собственного мнения и 

его кратким обоснованием 



 

 

 

Определение со-

временной рито-

рики(1 час) 

Возрождение риторики во второй 

половине XX в. Определение 

предмета современной риторики 

 

 

Необходимость риторического 

мастерства для гражданина со-

временного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие «предмет научной дис-

циплины» и понимать социальные 

корни становления риторики и особен-

ностей её предмета. Овладевать диа-

лектическим и аналитическим подхо-

дами к пониманию сущности риторики 

как дисциплины, её двойственной и 

неоднозначной роли в обществе и ис-

тории. Учиться анализировать соб-

ственный жизненный опыт и степень 

коммуникативной, речевой и ритори-

ческой компетенций. 

Раздел 2.История и особенности русского речевого 

идеала – 4 часа 

 

Современная об-

щая и частная ри-

торика(1 час) 

Общая риторика и её основные 

разделы в соответствии с эта-

пами классического риториче-

ского канона. Аргументация. Со-

временные частные риторик 

 

Оратория, мастерство беседы, 

применение риторики в повсе-

дневном общении, понятие об эт-

нориторике. Риторика политиче-

ская, юридическая, педагогиче-

ская 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать под руководством учи-

теля взаимосвязь и взаимозависимость 

этапов классического риторического 

канона (пути от мысли о предмете — к 

речи (тексту) о нём), ценностную 

иерархию этих этапов и их роль в ри-

торических трактатах, с одной сто-

роны, и в создании текста — с другой. 

Различать общее и частное на примере 

сопоставления общей риторики и част-

ных риторических дисциплин. Знать 

области повышенной речевой ответ-

ственности профессионала и гражда-

нина 

Речевое событие, 

дискурс, речевая 

ситуация(1 час) 

Речевое событие как основная 

единица речевого поведения и 

общения. Дискурс. Речевая ситу-

ация и её компоненты 

 

Риторика и лингвопрагматика. 

Речевое поведение и картина 

мира 

 

Овладевать антропоцентрическим под-

ходом к анализу речи и общения. По-

нимать взаимосвязь речевой компетен-

ции и полноценной жизненной (лич-

ной, социальной, профессиональной) 

реализации человека. Знать термино-

логическое значение слова «дискурс» 

в риторике, овладевать структурным и 



 

 

 

 

 

 

 

 

ситуативным мышлением; знать ос-

новные элементы структуры речевой 

ситуации 

Структура рече-

вой ситуации(1 

час) 

Участники, отношения между 

ними, обстоятельства как основ-

ные компоненты речевой ситуа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать умением аналитического 

чтения материалов учебника и умения-

ми слушания. Учиться соотносить на-

блюдаемое (жизненный опыт) и опи-

санное в учебнике (результат теорети-

ческих обобщений). Учиться анализи-

ровать, оценивать и контролировать 

собственное речевое поведение (само-

анализ, самооценка, самоконтроль). 

Знать о существовании и особенностях 

лингвопрагматики как особой области 

современной лингвистики, источника 

материала для современной риторики. 

Понимать различия между лингво-

прагматикой как онтологической дис-

циплиной и риторикой как деонтоло- 

гической дисциплиной, ориентирован-

ной не на норму, а на идеал (ср. отно-

шения психологии и педагогики). Вы-

полнять задания и упражнения 

Словесный по-

ступок(1 час) 

Речевое действие (речевой акт) 

как основная единица речевого 

поведения и понятие линг- во-

прагматики 

Типы речевых актов и типы дис-

курса. Речевые акты в поведении 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать умением аналитического 

чтения материалов учебника и умения-

ми слушания. Учиться соотносить на-

блюдаемое (жизненный опыт) и опи-

санное в учебнике (результат теорети-

ческих обобщений). Учиться анализи-

ровать, оценивать и контролировать 

собственное речевое поведение (само-

анализ, самооценка, самоконтроль). 

Знать о существовании и особенностях 

лингвопрагматики как особой области 

современной лингвистики, источника 

материала для современной риторики. 

Понимать различия между лингво-

прагматикой как онтологической дис-

циплиной и риторикой как деонтоло-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гической дисциплиной, ориентирован-

ной не на норму, а на идеал (ср. отно-

шения психологии и педагогики). Вы-

полнять задания и упражнения 

Раздел 3. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства-14 часов 

  

Виды сообще-

ний: прямое и 

косвенное(1 час) 

Прямые и косвенные сообщения. 

Формы мета сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться анализу конкретных речевых 

ситуаций. Овладевать диалектическим 

и диалогическим подходом к оценке 

фактов и ситуаций коммуникации — 

живого речевого общения. Знать пси-

хологические результаты взаимопони-

мания и риторические (поведенческие) 

причины возникновения ситуаций его 

нарушений 

Гармония рече-

вого общения и 

образ говоря-

щего(1 час) 

Гармония как принцип успеш-

ного речевого общения. Образ 

говорящего как система лично-

сти. Эффективность речи и образ 

говорящего. Обаяние и арти-

стизм как риторические понятия 

и их проявления в поведении го-

ворящего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать содержание и проявления общей 

категории гармонии и её конкретной 

риторической реализации. Овладевать 

пониманием образа как структурной 

совокупности отдельных признаков. 

Анализировать реальные и идеальные 

образы-имиджи человека, вырабаты-

вать адекватное представление о соб-

ственном реальном и желаемом об-

разе. Учиться корректным высказыва-

ниям о себе и других, в глаза и за 

глаза. Понимать сущность и природу 

личностного обаяния и артистизма и 

их роли в успешном речевом общении 

и риторической деятельности. Учиться 

проявлениям обаяния и артистизма 



 

 

 

Важнейшее каче-

ство говорящего 

- уверенность(1 

час) 

Уверенность говорящего и 

«право на речь». Ораторский 

страх. Страх и волнение Стресс и 

его влияние на речевое поведе-

ние. Способы борьбы со стрес-

сом и его проявлениями в рече-

вом поведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать причины и проявления стресса. 

Овладевать техниками борьбы со 

стрессом. Понимать различия страха и 

волнения. Тренировать навыки само-

анализа, самооценки и самоконтроля. 

Развивать уверенность как одно из 

важнейших свойств оратора, необхо-

димых для продуктивного речевого 

поведения. Анализировать приведён-

ный в учебнике материал по проблеме, 

учиться соотносить полученные сведе-

ния со своим поведением 

Другие необхо-

димые качества 

говорящего(1 

час) 

Дружелюбие, искренность, объ-

ективность, увлечённость пред-

метом речи как риторические ка-

тегории. Способы их развития и 

проявления в речевом поведении 

 

 

 

 

 

Овладевать техническими приёмами 

проявлений указанных свойств говоря-

щего. Понимать их ценностную иерар-

хию в структуре образа ритора. Знать 

и учиться применять способы развития 

этих свойств. Выполнять задания и уп-

ражнения  

Первый закон со-

временной об-

щей риторики(1 

час) 

Законы риторики и гармония ре-

чевого события. Закон гармони-

зирующего диалога как наиболее 

общий закон риторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать структурную организацию си-

стемы общериторических законов. По-

нимать диалектическую взаимосвязь и 

взаимозависимость законов общих и 

частных. Овладевать аналитико-синте-

тическими способностями соотносить 

многообразие жизненных проявлений 

и отвлечённых законов, обобщающих 

их разнообразие. Понимать первен-

ствующую роль диалога (двусторон-

него отношения равноправных и рав-

ноценных партнёров) как речевой 

практики, психологического состояния 

и мировоззрения личности, определя-

ющую статус человека в обществе и 

линию его судьбы 



 

 

 

 

 

Принципы бли-

зости и конкрет-

ности речи(1 час) 

Близость содержания и речевого 

поведения к потребностям и воз-

можностям адресата как реализа-

ция принципа внимания к адре-

сату. Конкретность речи — необ-

ходимое свойство хорошей речи, 

стимулирующее и поддерживаю-

щее внимание адресата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать приводимый в учеб-

нике материал, выполняя задания и 

упражнения, учиться видеть в парт-

нёре себя и в себе — партнёра, овладе-

вать психологическим состоянием эм-

патии. Учиться отбирать темы, при-

меры, способы речи в соответствии с 

особенностями партнёра и аудитории, 

руководствуясь принципами близости 

и конкретности. Учиться различать 

уровни обобщённости явлений, пони-

мать степень их конкретности приме-

нительно к речи о предмете 

Второй закон ри-

торики(1 час) 

Сущность второго закона рито-

рики — закона продвижения и 

ориентации адресата на « карте ♦ 

речи. 

 Способы создания движения в 

речи 

 

Развивать умения аналитического слу-

шания и чтения. Понимать процесс 

речи и её текст как ментальную карту 

продвижения от начала к концу по по-

следовательным «пунктам» — микро-

темам (топосам) маршрута. Понимать 

необходимость последовательного и 

неуклонного продвижения как основ-

ную задачу говорящего и способ де-

монстрации адресату процесса переме-

щения по ментальной карте речи и 

конкретного местонахождения на ней 

в узловых позициях речи (ориентации) 

Третий закон ри-

торики(1 час) 

Третий закон риторики — закон 

эмоциональности речи. 

 Риторические средства и прин-

ципы выполнения этого закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие «эмоция» и способы де-

монстрации эмоций в речевом поведе-

нии. Овладевать разными (в зависимо-

сти от речевой ситуации) степенями 

эмо- циональности речи. Понимать 

необходимость меры в демонстрации 

эмоций и нужной степени эмоциональ-

ности для восприятия речи и управле-

ния вниманием адресата 



Четвертый закон 

риторики(1 час) 

Четвёртый закон общей рито-

рики — закон удовольствия. Ри-

торические средства и принципы 

создания удовольствия адресата 

от речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать исторические риторические от-

крытия в области управления внима-

нием адресата: получить общие пред-

ставления о «приятном» в риторике 

софистов, деятельности Сократа и 

трактате Аристотеля. Сформировать 

собственное мнение о необходимости 

и о мере использования «приятного» 

адресату в речевом общении в различ-

ных речевых ситуациях. Представлять 

себе риторические и поведенческие 

приёмы создания удовольствия от ре-

чевого общения 

Единство обще-

риторических за-

конов(1 час) 

Взаимосвязь и взаимозависи-

мость четырёх законов общей ри-

торики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь диалектически соотносить об-

щериторические законы в их иерар-

хии. Тренировать умение кратких и 

при этом содержательных публичных 

выступлений в риторическом классе с 

выражением и обоснованием своего 

мнения об общериторических законах 

и о важности каждого из них для са-

мого ученика. Анализировать свои ре-

чевые проблемы и находить тот закон 

риторики, на который целесообразно 

обратить особое внимание в целях са-

мосовершенствования 

Классический 

риторический ка-

нон и его этапы(1 

час) 

Классический античный ритори-

ческий канон как путь от мысли 

к слову, его этапы: изобретение, 

расположение, выражение, запо-

минание, произнесение Ритори-

ческий канон и современность. 

Античный риторический канон 

как основа европейской ритори-

ческой культуры 

Слушать объяснения учителя, пись-

менно фиксировать основные его мо-

менты. Аналитически работать с дан-

ной в учебнике информацией. Пони-

мать взаимосвязь основных этапов ка-

нона как последовательных шагов на 

пути от мысли к тексту. Оценивать от-

носительную важность каждого из эта-

пов и на основании объяснений учи-

теля, текста учебника и собственного 



жизненного опыта понимать культур-

ную обоснованность «порядка» при 

создании речи, а также особенности 

современного воплощения античной 

классической модели 

Коммуникатив-

ное сотрудниче-

ство говорящего 

и адресата(1 час) 

Говорящий и адресат в живом 

взаимодействии. Принцип ком-

муникативного сотрудничества 

Аристотель: основные требова-

ния к хорошей речи. Требования 

к речи в лингвопрагматике XX в. 

 

Знать современное лингвопрагматиче-

ское обобщение изученного о законах 

риторики и их античных истоках — 

принцип коммуникативного сотрудни-

чества Хуго Грайса. Понимать относи-

тельность «новизны» современной 

лингвистики в свете знания риторики 

античной Греции. Анализировать, со-

поставлять, высказывать публично 

своё мнение в диалоге и кратких вы-

ступлениях в риторическом классе 

 

Этика современ-

ного речевого по-

ведения(1 час) 

Традиционная риторическая 

этика (от «Риторики» Аристотеля 

к современным проблемам пуб-

личного общения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать сущность этики как науки и сис-

темы общих нравственных норм, осо-

бенности речевой и риторической 

этики. Понимать различия этики и эти-

кета. Знать различия традиционной ри-

торической этики и иного подхода к 

этике речи, сформулированного во 

второй половине XX в. Соотносить эти 

сведения с собственной жизненной 

практикой. Совершенствовать навыки 

аналитического чтения и творческого 

выполнения заданий и упражнений 

учебника 

Практикум: уст-

ное выступле-

ние(1 час) 

  

Раздел 4. Мастерство беседы- 5 часов  

Основные ком-

муникативные 

стратегии и 

принципы гармо-

нии(1 час) 

Три важнейшие коммуникатив-

ные стратегии: близости, отстра-

нённости и предоставления вы-

бора. Примеры их реализации в 

поведении. Гармония дискурса и 

его характеристики 

Находить реальные соответствия тео-

ретическим обобщениям на основании 

анализа собственных наблюдений и 

опыта. Аналитически читать матери-

алы учебника. Слушать учителя, со-

здавая структурную схему его сообще-

ния. Повторить содержание понятия 

«дискурс». Знать содержание понятия 

«коммуникативная стратегия» и сущ-

ность трёх видов коммуникативных 



стратегий. Выявлять причинно-след-

ственные связи особенностей речевого 

поведения, особенностей психологиче-

ской направленности личности. Само-

анализ и самооценка 

Развитие "чув-

ства аудито-

рии"(1 час) 

«Чувство аудитории» и принцип 

коммуникативного сотрудниче-

ства в публичной речи. Его про-

явления в речевом мастерстве  

Тренировка основных элементов 

(зрительный контакт, разговор-

ность речи, голосовой контакт). 

Три способа развития коммуни-

кативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать конкретные проявления принци-

па коммуникативного сотрудничества 

в речевом поведении оратора / ритора. 

Уметь анализировать поведенческие 

особенности окружающих и свои соб-

ственные (навыки самоанализа, само-

оценки, самоконтроля) по трём указан-

ным в теме параметрам. Учиться кор-

ректно выражать в публичном коммен-

тарии свои наблюдения и оценки. 

Уметь корректировать своё речевое 

поведение в соответствии с оценками 

его учителем и одноклассниками. По-

нимать важность развития нужных 

умений и пути этого развития 

Топы "род", вид", 

"определение", 

"целое и част-

ное"(1 час) 

Топика как система «общих 

мест» (топов = топосов). Особен-

ности важнейших в риториче-

ской практике топов — «опреде-

ление», «род и вид», «разновид-

ности», « целое—части »  

Риторика и логика. Место топо-

сов (топов) в структуре речи и в 

речи художественной. Топосы 

как проявления общих законов 

мышления — дедукции и индук-

ции, анализа 

 

 

 

 

  

Овладевать основными логическими 

операциями восхождения от конкрет-

ного к общему (индукция), нисхожде-

ния от общего к конкретному (дедук-

ция), анализа и синтеза на примере то-

пов античной системы — топики. 

Знать основные 10—11 топов и пони-

мать реальность их проявления в речи 

и мысли о любом предмете.  

 

 

 

 

Топ "свойство", 

"сопоставление". 

Топ "причина", 

"следствие"(1 

час) 

Топы «свойства» («признаки», 

«качества», функции»). Топ «со- 

поставление» как закон мышле-

ния. Топ «причины и следствия», 

его виды Применение топов в ре-

чи. Виды топа «сопоставление»: 

Понимать аналогию (сопоставление и 

противопоставление) как проявление 

индукции и один из основных спосо-

бов мыслительной и речевой разра-

ботки предмета (речи). Овладевать 



сравнение и противопоставление, 

поиски сходства и различий. Топ 

«причины и следствия»: ключе-

вое положение в аргументирую-

щей речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умением выделять сущностные (важ-

нейшие) свойства предмета; уметь ви-

деть при- чинно-следственные связи 

между явлениями и отличать их от 

прочих. Уметь находить подлинные 

(сущностные) аналогии и отличать их 

от ложных. Уметь не только находить 

аналогии, свойства, причины и след-

ствия предметов и явлений, но и при-

менять в речи о них 

Топ "обстоятель-

ство", "пример" 

и «свидетель-

ство», «имя» (1 

час) 

  

«Обстоятельства», «пример» и 

«свидетельство» в публичной 

речи. Возможности топа «имя». 

Примеры использования топов  

Топы «как?», «где?», «когда?», 

«почему?» и их применение в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности и сущность топов 

«обстоятельства», «пример» и «свиде-

тельство». Уметь обращаться к источ-

никам этих топов и использовать нуж-

ные в речи. Работать с информацией, 

полученной в учебнике, относительно 

особенностей этих топов в судебной 

речи, в быту. Понимать роль топа 

«имя» и знать источники получения 

информации об этом топе и применять 

её в речи о предмете. 

Раздел 5. Основы риторики делового общения- 7 

часов 

 

Смысловая схема 

речи. (1 час) 

Важность смысловой схемы для 

создания и восприятия речи. Об-

щий метод анализа и создания 

смысловой схемы текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать схематическим восприяти-

ем и представлением содержания объ-

яснений учителя и текста учебника. 

Овладевать методом смысловой схемы 

для синтеза текста (речи). Знать исто-

рически сложившиеся традиции схе-

матического анализа и разработки со-

держания (источники: «Краткое руко-

водство к красноречию» М. В. Ломо-

носова и учебник) 



 

Расположение 

(диспозиция). 

Как описать 

предмет речи? (1 

час) 

 

Расположение как второй этап 

риторического канона и второй 

основной раздел классической и 

современной риторики. Итого-

вый принцип расположения со-

держания в хорошем современ-

ном описании Метод старых ри-

торик. Метод расположения в 

описании по М. В. Ломоносову. 

Рекомендации Н. Ф. Кошанского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать содержание и сущность второго 

этапа риторического канона — распо-

ложения. Понимать важность располо-

жения для управления вниманием ад-

ресата и успеха речи. Знать различные 

схемы (модели) расположения топосов 

в описании предмета в зависимости от 

риторической ситуации. Понимать 

цели и задачи описания предмета речи 

и уметь отличать удачное и целесооб-

разное описание от риторически несо-

вершенного. Уметь описывать предмет 

в соответствии с требованиями рито-

рической ситуации 

Мастерство опи-

сания(1 час) 

Импровизированные выступле-

ния — описания конкретных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизированная речевая деятель-

ность: краткие выступления в ритори-

ческом классе с описаниями произ-

вольно заданных предметов под руко-

водством учителя. Самоанализ, само-

оценка, самоконтроль. Анализ, оценка 

выступлений одноклассников и кор-

ректные публичные высказывания с 

обоснованием своих суждений в рито-

рическом классе 

Как рассказывать 

истории? (1 час) 

Основные стратегии расположе-

ния содержания в повествовании 

и их связь с риторической ситуа-

цией Способы расположения со-

держания, направленные на при-

влечение и удержание внимания 

адресата 

 

 

Читать материалы учебника по теме, 

выбирать под руководством учителя 

задания и упражнения для выполнения 

в риторическом классе и для домаш-

ней подготовки. Овладевать основ-

ными стратегиями повествования, по-

нимать их зависимость от риториче-

ской ситуации, а также способами 

управления вниманием адресата 

Мастерство по-

вествования(1 

час) 

Импровизированные выступле-

ния учащихся на выбранные и 

обсуждённые заранее темы по 

Уметь выбрать сообразную речевой 

ситуации тему, использовать соответ-

ствующий образец расположения со-

держания в повествовании при рече-

вой импровизации, развивать навыки 



образцу расположения Импрови-

зированные выступления по раз-

личным образцам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

самоанализа, самооценки и само-

контроля, а также умение кратко и 

корректно, продуктивно и обосно-

ванно оценивать выступления одно-

классников 

Как говорить, 

рассуждая? (1 

час) 

Структура восьмичастной клас-

сической строгой хрии: дедук-

тивный образец, история и совре-

менное применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать происхождение хрии как учеб-

ного образца. Понимать её ценность в 

истории речевой европейской куль-

туры, историю и современное исполь-

зование в различных сферах практики. 

Знать этапы классической восьмичаст-

ной хрии, их роль и последователь-

ность. Практически уметь: выбрать те-

зис для доказательного рассуждения 

по хрии, отобрать необходимый мате-

риал, лаконично и содержательно вы-

разить словесно каждый этап. Пони-

мать, почему именно хрия- образец 

полного доказательства уметь анали-

зировать тексты доказательных рас-

суждений, обнаруживать в них этапы 

хрии 

Хрия как учеб-

ное упражнение 

в риторическом 

классе: обучение 

созданию хрии, 

импровизация 

Нестрогие мо-

дели хрии(1 час) 

Хрия как учебное упражнение в 

риторическом классе: обучение 

созданию хрии, импровизация 

Нестрогие модели хрии 

Хрия как учебное упражнение в рито-

рическом классе: обучение созданию 

хрии, импровизация Нестрогие модели 

хрии 

 

 

 

 



11 класс 

 
Темы и число ча-

сов на их изуче-

ние 

Содержание программы 
Основные виды деятельности обуча-

ющегося при изучении темы 

Раздел 1. История и особенности русского речевого идеала, 7 часов 

История риторики 

и риторический 

идеал.(1 час) 

Понятие риторического идеала. 

Два противоположных типа ри-

торического идеала сегодня и их 

истоки. 

Историческое и культуроспеци-

фическое в риторическом идеале. 

 
 
 

 

Аналитически слушать объяснитель-

ную речь учителя. Участвовать в об-

суждении современных проблем рече-

вой культуры и совместном выявлении 

современных типов риторического 

идеала в отечественной речевой среде. 

Риторический 

идеал Древней 

Греции. (1 час) 

Общие черты речевой культуры 

Древней Греции. Риторика и де-

мократия. Афинская демократия 

как порождающий принцип рито-

рического идеала античной Гре-

ции. Софисты. Сократ (Платон). 

Аристотель. 

Гомеровские поэмы и античный 

риторический идеал. Общеэсте-

тический и риторический идеалы 

Древней Греции. 

Подготовить доклады в риторическом 

классе и письменные работы рефера-

тивного типа по указанным темам. 

Слушать объяснительную речь учи-

теля и самостоятельно работать с ис-

точниками по заданию учителя, по за-

даниям и упражнениям учебника. 

Знать особенности противоположных 

типов риторического идеала европей-

ской культуры (софистический и со-

кратический) и их современную 

судьбу. Оценить принципы аристоте-

левской риторики, основываясь на со-

общении учителя и материалах учеб-

ника, как удачную попытку снять про-

тивоположность двух риторических 

идеалов античной Греции. 

Риторический 

идеал Древнего 

Рима. (1 час) 

Риторический идеал Цицерона. 

Изменения риторического идеала 

после падения республики в 

Риме. 

Эпоха эллинизма и красноречие. 

Цезарь как ритор. Квинтилиан и 

его роль в преподавании рито-

рики и становлении юридиче-

ской риторики. 

Анализировать речь учителя, матери-

алы учебника и на этом основании де-

лать вывод о связи риторики и демо-

кратии. Знать специфику риторики 

Цицерона и её роль в европейской 

культуре; представлять его теоретиче-

скую и прак- тическую риторическую 

деятельность и историческую судьбу. 

Представлять себе культурную роль и 

риторические особенности словесной 

и политической деятельности Цезаря и 

Квинтилиана. 

Слово в Древней 

Руси: цели и 

жанры(1 час) 

Цель и формы (жанры) слова в 

Древней Руси. Первая русская 

риторика («Риторика Макария»). 

Поучение» и «слово» как основ-

ные жанры: примеры древнерус-

ских текстов, их особенности. 

 

Обращаться к памятникам древнерус-

ской литературы, подготавливать со-

общения с примерами из «поучений», 

«слов» и житийных текстов как осо-

бых эпидейктических жанров русской 

словесности. 



Красноречие в 

древней россий-

ской истории. (1 

час) 

Красноречие и древнерусская ис-

тория: «золотой век», «слова пе-

чальные», «плетение словес». 

Исторические события и их влия-

ние на особенности красноречия. 

 Век полемики. Протопоп Авва-

кум как страстный и своеобраз-

ный ритор. «Житие» протопопа 

Аввакума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлять себе неразрывную связь 

истории страны и форм её риториче-

ской жизни. Соотносить этапы древ-

ней русской истории и эпохи своеоб-

разных риторических форм. Уметь 

оценить новаторство и традицион-

ность полемических форм древнерус-

ского красноречия, знать о роли в сло-

весности и в истории текста «Жития» 

протопопа Аввакума и связь особенно-

стей его риторического пафоса с его 

судьбой. 

Красноречие в 

древнерусской 

культуре. (1 час) 

Статус слова и красноречия в 

древнерусской культуре. 

Истоки и источники древнерус-

ского красноречия. 

 

 

Аналитически слушать объяснитель-

ную речь учителя. Подготавливать ин-

формирующие и проблемно-аргу-

менти- рующие сообщения. 

Особенности 

древнерусского 

риторического 

идеала. 

Русский риториче-

ский идеал сего-

дня. (1 час) 

Основные требования к речи и 

речевому поведению, образую-

щие систему традиционного рус-

ского риторического идеала. 

Важнейшие древнерусские тек-

сты, служащие источниками ре-

конструкции русского риториче-

ского идеала. 

Современные сферы бытования 

традиционного русского ритори-

ческого идеала. Его общекуль-

турная и национально-культур-

ная ценность. 

Задача сохранения русского ри-

торического идеала как основной 

национальной ценности и куль-

турного достояния, способы её 

вы- полнения. Перспективы раз-

вития русских речевых традиций 

в современном обществе. 

 

 

 

 

Участвовать в дискуссии об особенно-

стях древнерусского речевого идеала, 

подготовленной под руководством 

учителя, в проблемном обсуждении 

вопроса о соотношении идеала и ре-

альности на материале знаний о рекон-

струкции древнерусского риториче-

ского идеала. 

Участвовать в обсуждении в риториче-

ском классе проблем сохранности и 

ценности традиционной речевой куль-

туры в обществе массовой культуры и 

массовой информации, в эпоху глоба-

лизации; выступать за и против с аргу-

ментацией своих мнений и прогнозов. 

Раздел 2. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства,17 часов 
 



Риторический 

троп. (1 час) 

Выражение как раздел риторики 

и этап риторического канона. По-

нятие тропа. 

 

Смысловые особенности тропов 

и их риторические возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить этапы риторического ка-

нона. Слушать, анализировать, пись-

менно фиксировать основные положе-

ния объяснения учителя, сопоставлять 

их с текстом учебника о тропе как ри-

торической форме. Понимать отличия 

тропа от фигуры речи. Анализировать 

тексты, содержащие непрямые значе-

ния; при совместном обсуждении про-

блемы в риторическом классе делать 

выводы об их специфике и функциях в 

сравнении с прямыми значениями. 

Метафора и мето-

нимия(1 час) 

Метафора: структура и риториче-

ские функции. Метонимия, её 

природа и виды. 

Метафора как важнейший троп в 

различных произведениях сло-

весности. Метонимия в массовых 

и художественных текстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать сущность и функции мета-

форы, её роль в тексте как основного 

риторического тропа. Видеть универ-

сальность метафоры как выразитель-

ного средства и реализации общего за-

кона мышления и восприятия мира че-

ловеком — аналогии. Знать виды мета-

форы, уметь распознавать их в текстах 

различных стилей и жанров. Аналити-

ческую деятельность дополнять синте-

тической: понимать законы создания 

метафоры, уметь её строить и творче-

ски применять. Понимать принципи-

альную общность метафоры и метони-

мии и их существенное различие. 

Знать виды и функции метонимии, 

уметь находить в текстах и самостоя-

тельно создавать метонимические вы-

ражения. 

Ирония, парадокс, 

намек(1 час) 

Риторика остроумия: юмор, иро-

ния, намёк, парадокс, их функции 

в публичной речи. 

 

 

 

 

Анализировать различия между терми-

нологическим и бытовым значениями 

слова «ирония». Знать особенности па-

радокса как одного из наиболее дейст-

венных в современной риторике тро-

пов, различать парадокс в широком и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

узком смысле. Понимать функции па-

радокса в речевых произведениях раз-

личных жанров. Уметь создавать пара-

доксальные высказывания. Анализиро-

вать тексты учебника, построенные с 

применением этого тропа. Понимать 

сущность привлекательности иронии, 

парадокса, намёка для адресата. Уметь 

использовать эти тропы для диалогиза-

ции речи и активизации адресата. 

Риторическая фи-

гура. Антитеза, 

градация. (1 час) 

Риторические фигуры: понятие, 

классификация. Антитеза и гра-

дация как важнейшие современ-

ные риторические фигуры. 

Антитеза как словесное выраже-

ние универсального закона мыш-

ления. Антитеза и антонимы. 

Градация в художественных и 

массовых текстах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать принципиальное отличие тропов 

(«риторическая семантика») от фигур 

(«риторический синтаксис»). Схема-

тично фиксировать приведённую в 

объяснении учителя общую классифи-

кацию фигур, понимать их полифунк-

циональность и условность разделения 

на классы. Уметь видеть фигуры и 

тропы, анализируя обиходно-бытовую 

речь. Аналитически читать текст учеб-

ника, выполняя задания и упражнения. 

Видеть изменение степени украшенно-

сти речи от древности к современно-

сти, причины использования антитезы 

и градации как наиболее частотных 

фигур в современных текстах. 

Повтор. Период(1 

час) 

Разновидности и риторические 

функции повтора. Уникальное 

значение периода как риториче-

ской фигуры. Структура класси-

ческого периода. 

Типы периодов. Период и раз-

личные виды повтора в текстах 

художественной литературы, 

публичной и разговорной речи. 

Их функции. 

Знать разновидности повтора и их 

функции. Учиться узнавать различные 

виды повтора в текстах учебника и 

анализировать их функции. Овладеть 

структурой классического (Цицеро-

нова) периода — уметь строить пери-

оды различных типов. Понимать осо-

бенности аргументации и научиться 

использовать периодическую речь. 

Под руководством учителя анализиро-

вать применение периодической речи 

в художественной литературе. 

Фигуры диалоги-

зации. (1 час) 

Важность диалогизации речи и её 

риторические средства. Ритори-

ческое восклицание, риториче-

Понимать ключевую роль фигур диа-

логизации в установлении и поддержа-

нии коммуникативного контакта и 

управлении вниманием адресата. Со-

здавать под руководством учителя все 



ский вопрос, обращение и их от-

личие от аналогичных языковых 

явлений. 

Особые фигуры: сермоцинация и 

фигуры эмоционального контак-

та — одобрение, ободрение, 

уступка. Риторический вопрос и 

фигуры эмоционального кон-

такта как аргументы в доказа-

тельстве. 

указанные фигуры во фрагментах 

учебных выступлений, подготовлен-

ных и импровизированных. Знать осо-

бенности риторического вопроса и его 

связь с намёком и аргументацией. Ана-

лизировать объяснения учителя и вы-

полнять задания и упражнения учеб-

ника. 

Риторический ана-

лиз речи. (1 час) 

Содержание и метод поэтапного 

риторического анализа. Демон-

страция риторического анализа 

учителем в риторическом классе. 

Самостоятельный риторический 

анализ предложенных учителем 

текстов. 

 

 

 

 

 

Обобщать изученные риторические 

понятия и методы в процессе слуша-

ния объяснений учителя и в процедуре 

риторического анализа текстов учеб-

ника под контролем и с помощью учи-

теля. Перейти к самостоятельному ри-

торическому анализу для выполнения 

домашних заданий. 

Риторический эс-

киз речи. (1 час) 

Приёмы и этапы создания рито-

рического эскиза. Разработка эс-

киза речи в риторическом классе 

Самостоятельная разработка ри-

торического эскиза кратких вы-

ступлений в риторическом 

классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитически слушать объяснения 

учителя и фиксировать в тетради 

этапы создания риторического эскиза. 

Читать текст учебника и анализиро-

вать связь двух процессов риториче-

ской деятельности — аналитической и 

синтетической, взаимосвязь и сход-

ство методов риторического анализа 

текста и создания его риторического 

эскиза. Создавать эскизы и краткие 

выступления в риторическом классе. 

Самоанализ, самооценка, самокон-

троль. Корректная критика и трени-

ровка навыков коллективного обсуж-

дения произнесённых по эскизам вы-

ступлений, причин удач и неудач, сте-

пени реализации эскизов. 

Оратория. Нрав-

ственный долг 

оратора. (1 час) 

Оратория как раздел риторики. 

Принципы выбора и расположе-

ния материала для публичной 

речи. Этапы речи, переходы 

между ними, задачи ритора на 

каждом этапе 

Слушать объяснения учителя и сопо-

ставлять их со своими наблюдениями 

из общественной практики. Ознако-

миться с источниками материала, 

принципами его отбора и расположе-



Источники материала: словари, 

справочники, сборники афориз-

мов, художественная литература, 

история и т. д. Продолжитель-

ность речи, оценка и расположе-

ние выбранного материала в со-

ответствии с продолжительно-

стью речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния в публичной речи. Понимать спе-

цифику задач оратора на каждом этапе 

и функций переходов-связок между 

этапами. Отбирать материал под руко-

водством и контролем учителя на за-

данную тему речи. Оценивать количе-

ство использованного материала и 

продолжительность речи. Самостоя-

тельно тренировать умение верно 

определять количество нужного мате-

риала для речи различной продолжи-

тельности. 

Структура пуб-

личного выступле-

ния и его эскиз. (1 

час) 

Разработка эскиза публичной 

речи в соответствии с его общей 

структурой и с учётом переходов 

между отдельными этапами речи. 

Структура и эскиз публичной 

речи в различных речевых ситуа-

циях. 

 

 

 

На основе обобщённых знаний разра-

батывать риторический эскиз публич-

ной речи на заданную тему с учётом её 

продолжительности, особенностей ри-

торической ситуации, с использова-

нием необходимых источников 

Эпидейктическая 

речь. (1 час) 

Понятие эпидейктической речи. 

Место «речи на случай» среди 

трёх типов речи (Аристотель). Её 

особенности. 

Хвала и хула по рекомендациям 

«риторики» Аристотеля. Их 

принципиальная общность и 

условности в исполнении. 

Формулировать особенности «речи на 

случай». Знать понятие «эпидейктиче-

ской речи», выявлять её основные 

жанры. Понять общность хвалы и 

хулы как противоположных типов 

эпидейктики. 

Аргументирую-

щая речь. Введе-

ние. Заключение. 

(1 час) 

Общая характеристика аргумен-

тирующей речи как речи специ-

фической для риторики. Рито-

рика и логика: различия в аргу-

ментации. Разновидности. Пла-

нирование и тактика введения и 

заключения. 

Задачи оратора на этапах введе-

ния и заключения: сходство и 

различие. Кольцевая структура 

речи 

 

 

 

 

Знать и обсуждать в риторическом 

классе специфику аргументирующей 

речи и причины её центрального поло-

жения в риторической практике. Выяв-

лять с помощью учителя основные ри-

торические ситуации, требующие ар-

гументации, и жанры аргументирую-

щей речи. Самостоятельно составлять 

план и выбирать тактику введения и 

заключения в соответствии с ритори-

ческой ситуацией. Понимать причины 

общности введения и заключения как 

этапов речи 



 

 

 

 

 

 

Основная часть 

аргументирующей 

речи. (1 час) 

Работа с аргументами и их распо-

ложением. Распределение аргу-

ментов по силе и месту в аргу-

ментативной системе. 

Анализ коротких публичных ар-

гументирующих текстов. Выяв-

ление аргументативной струк-

туры. Синтез: создание собствен-

ной структуры аргументации по 

выбранному тезису с изобрете-

нием, анализом и расположением 

аргументов. 

 

 

 

 

Знать различия аргументов по силе и 

месту в аргументативной системе. Вы-

являть аргументативную структуру 

текстов учебника под руководством 

учителя и самостоятельно. Совместная 

работа в риторическом классе под кон-

тролем учителя по созданию аргумен-

тативной системы на заданный тезис. 

Уметь оценивать такую структуру и 

совершенствовать её в соответствии с 

риторической ситуацией. 

Информирующая 

речь. (1 час) 

Особенности и этапы информи-

рующей речи. Задачи ритора в 

информирующей речи. 

Разработка риторического эскиза 

информирующей речи и выступ-

ления в риторическом классе с 

анализом и оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представить характеристику информи-

рующей речи и её основных жанров в 

виде выступления-доклада. Анализи-

ровать специфику такой речи в сравне-

нии с ранее изученными типами, опре-

делять её этапы и задачи ритора на 

каждом из них. Самостоятельно разра-

ботать информирующую речь на вы-

бранную тему с заданным учителем 

регламентом (не более 5 минут), ана-

лизировать и оценивать выступления. 

Управление вни-

манием аудитории 

и подготовка к 

речи. (1 час) 

Свойства внимания, существен-

ные для оратора. Работа ритора 

по управлению вниманием. Ос-

новные способы подготовки к 

публичному выступлению. 

«Квантование» речи как основ-

ной принцип управления внима-

нием аудитории на этапе произ-

несения. Система работы по под-

готовке к выступлению: источни-

ки, техника, приёмы. 

 

Слушать объяснения учителя о при-

роде и видах внимания, соотнося их с 

задачами риторической практики. 

Знать основные принципы управления 

вниманием. Употреблять риториче-

ские средства и приёмы управления 

вниманием в риторическом классе, 

анализировать и оценивать результаты 

употребления. 



Импровизирован-

ное выступление. 

(1 час) 

Импровизированное выступле-

ние: особенности, ожидания 

аудитории и речевое поведение 

ритора. Работа с импровизацией 

в риторическом классе: приёмы 

самоанализа, самооценки, само-

контроля. 

Предлагать учителю произвольные те-

мы для краткой импровизированной 

речи, слушать и анализировать его 

объяснения по поводу характера ис-

пользованных приёмов. Формулиро-

вать выводы о технике импровизации. 

Самостоятельные импровизированные 

выступления на темы, предложенные 

одноклассниками; их анализ и оценка. 

Движение в речи: 

мимика, жест(1 

час) 

Мимика, жест, движения тела и « 

язык позы » (телесная кинесика), 

использование пространства 

(проксемика) в публичной речи. 

Как стоять, куда смотреть, куда 

девать руки, как сидеть в ситуа-

ции публичного выступления. 

Понятие этикета публичной 

речи. Словарь языка жестов. 

Анализировать объяснения и демонст-

рации учителя, показанные им фраг-

менты записей ораторских выступле-

ний и интервью в СМИ. Тренировать 

отдельные элементы кинесической 

техники ораторской деятельности по 

упражнениям и заданиям учебника. 

Раздел 3. Мастерство беседы, 3 часа 

Беседа и ее типы. 

Путь к взаимопо-

ниманию. (1 час) 

Можно ли и нужно ли учиться 

беседовать? Беседа и её типы. 

Две обобщающие и противопо-

ложные модели беседы. 

Два типа собеседников и две 

стратегии поведения в беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в диалоге учителя с клас-

сом о сущности и мастерстве беседы, 

необходимости специального обуче-

ния ей. Аналитическое чтение и об-

суждение в классе материалов учеб-

ника, иллюстрирующих две обобщаю-

щие модели беседы. Анализ жизнен-

ного опыта и наблюдений, текстов ху-

дожественной литературы. 

Неофициальная 

беседа и ее жанры. 

(1 час) 

Гедонистическая (дружеская) и 

светская беседа. Их различия 

продуктивное речевое поведение. 

Поведение в беседе с незнако-

мым человеком. Этапы светской 

беседы в подробном воспроизве-

дении в риторическом классе 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в диалоге учителя с клас-

сом о беседе в различных ситуациях 

межличностного общения. Знать сущ-

ность и принципиальное различие дру-

жеской и светской беседы. Знать прин-

ципы продуктивного поведения в бе-

седе и уметь использовать их для до-

стижения гармонизирующего эффекта 

общения. 

Непродуктивные 

типы беседы. (1 

час) 

Почему это важно знать? Непро-

дуктивные стратегии беседы, со-

ответствующие различным пове-

денческим стратегиям: «бли-

зость», «отстранение», «предо-

ставление выбора. 

Участие в беседе с учителем о том, по-

чему многие «разговоры» приводят к 

иным результатам, нежели ожидалось; 

насколько важно знать о неверных 

стратегиях беседы, их сущности, при-

знаках, о том, как может повлиять на 

судьбу и настроение человека умение 



 Способы избегания непродук-

тивных моделей беседы и пре-

вращения их в продуктивные. 

избежать непродуктивных стратегий и 

перевести беседу в продуктивное 

русло. Анализ текста учебника о трёх 

стратегиях межличностного общения, 

анализ собственных психологических 

возможностей и личностных предпо-

чтений для понимания своего поведе-

ния и его корректировки. Наблюдение 

за поведением в беседе ровесников и 

взрослых в разных ситуациях, сообще-

ния в риторическом классе с анализом 

наблюдений и продуктивными предло-

жениями по коррекции. 

Раздел 4. Основы риторики делового общения,7 часов 

Основы деловой 

беседы. (1 час) 

Деловая ситуация и деловая бе-

седа. Беседа как средство разре-

шения конфликта. 

Вопрос в деловой беседе, её 

этапы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитически слушать объяснения 

учителя, моделировать под его руко-

водством основные признаки деловых 

и конфликтных ситуаций, тренировать 

нужные проявления речевого поведе-

ния. По материалам учебника готовить 

краткие сообщения, сопровождаемые 

показом отдельных элементов и целых 

ситуаций делового общения (собеседо-

вание). 

Мастерство ком-

плимента и тоста. 

(1 час) 

Тост и комплимент как малые 

жанры эпидейктической и гедо-

нистической речи. 

Структура тоста и комплимента. 

Условности этих речевых жанров 

и национально-культурная спе-

цифика.  

 

 

 

 

 

 

Понимать на основе слушания объяс-

нительной речи учителя различия под-

линно творческого, риторического, и 

обывательского подходов к тосту как 

жанру эпидейктики. Готовить и произ-

носить в классе тексты этих малых ри-

торических жанров, совместно обсуж-

дать и оценивать выступления. Пере-

ход к импровизации. 

Спор: стратегии, 

тактики, поведе-

ние. (1 час) 

Спор, истина, мнение. Что осо-

бенно важно при обучении ма-

стерству спора. Важнейшие так-

тики и приёмы спора. 

Конструктивная и конфликтная 

стратегии в споре. Анализ и кон-

троль речевого поведения в 

споре. 

 

Аналитическое чтение материалов 

учебника и совместное обсуждение на 

уроке основных проблем спора и раз-

личных его разновидностей. Знать так-

тики и приёмы спора, его основные 

стратегии. Учиться анализировать, 

оценивать и контролировать своё и 

партнёров поведение в споре. 



 
 
 

 

Виды аргументов: 

общая классифи-

кация. Рациональ-

ные аргументы. 

Эмоциональные 

(иррациональные) 

аргументы. (1 час) 

Аргументы рациональные и ир-

рациональные. Источники рацио-

нальных аргументов. Виды аргу-

ментов по силе и месту в аргу-

ментативной системе 

Иррациональные аргументы и 

особенности их использования. 

Изобретение рациональных и ир-

рациональных аргументов к про-

извольному тезису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание собственной классификации 

аргументов на основании аналитиче-

ского чтения материалов учебника и с 

помощью консультаций учителя. 

Представление этой классификации в 

классе с последующим обсуждением. 

Самооценка: владение какими аргу-

ментами для ученика сложнее? Знать 

специфику и источники рациональных 

и иррациональных аргументов. Уметь 

оценивать аргументы по силе и месту 

в системе. Подготовить доказательное 

выступление о том, какие аргументы 

больше распространены в СМИ — ра-

циональные или иррациональные — и 

о причинах этого. 

Доказательство: 

структура и 

виды(1 час) 

Общая структура доказательства 

в риторике и логике: сходство и 

различие. Виды доказательств. 

Анализ аргументативных текстов 

различных жанров с выделением 

элементов структуры. 

 
 
 
 
 
 

 

Уметь различать логические и ритори-

ческие доказательства. Знать трёх-

членную структуру доказательства и 

виды доказательств. Выполнять 

упражнения и задания учебника. 

Уметь анализировать аргументативные 

тексты, находить в них подлинный те-

зис, доводы и их связь — демонстра-

цию. 

Ошибки и уловки 

в аргументации: 

операции с тези-

сом. (1 час) 

Ошибки и уловки в споре. Тезис 

и наиболее распространённые 

ошибки (уловки)в тезисе. 

Разнообразие ошибок (уловок) в 

тезисе. Требования к тезису и ре-

чевое поведение в споре. 

Аналитически слушать объяснение 

учителя и прийти к выводу о разли-

чиях ошибки и уловки в споре. Знать 

свойства тезиса и требования к нему в 

споре. Уметь выявить и назвать тип 

ошибки (уловки), относящейся к те-

зису спора. Выполнять задания и 

упражнения об уловках в тезисе по 

учебнику. 



Ошибки и уловки 

в аргументации: 

нарушение в дово-

дах и демонстра-

ции. (1 час) 

Ошибки (уловки) в рациональ-

ных аргументах. Основные 

уловки или ошибки в демонстра-

ции. 

Уловки в иррациональных аргу-

ментах. Анализ кратких аргумен-

тативных текстов с выявлением 

ошибок (уловок) в различных 

элементах структуры доказатель-

ства. 

 

 

 

 

С помощью объяснительной речи учи-

теля классифицировать ошибки в ра-

циональных аргументах и в демон-

страции. С помощью выполнения зада-

ний и упражнений учебника научиться 

выявлять и называть такие ошибки, 

оценивать общий уровень достоверно-

сти аргументации в тексте. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Михальская А.К. Основы риторики. 10-11 класс: Учебник. Базовый уровень. 

- М.: Дрофа, 2013. – 496с (электронная версия). 

 2. Ладыженская Т.А. Риторика 11 класс: Учебник для 11 класса. - М: Ювента, 

2004. – 224с (электронная версия). 

 

ЛИТЕРАТУРА.ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности // По-

этика древнегреческой литературы. — М., 1981. 

2. Аннушкин В. И. История русской риторики. Хрестоматия. — М., 1998. 

3. Аннушкин В. И. Язык и жизнь. Книга о русском языке — речи — слове. — 

М., 2010. 

4. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. — М.; Л., 

1991. 

5. Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. — М., 1978. 

6. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994. 

7. Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики. — М., 1991. 

8. Безменова Н. А. Речевое воздействие как риторическая проблема // Про-

блемы эффективности речевой коммуникации. — М., 1989. 

9. Виноградов В. В. Поэтика и риторика // Избранные труды. О языке 

художественной прозы. — М., 1980. 

10. Волков А. А. Основы русской риторики. — М., 1996. 

11. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. 

— М.,1989. 

12. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. — М., 

1986. 



13. Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе ХVII 

в. — М., 1990. 

14. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. — М., 1994. 

15. Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид. Массовое сознание римского 

Египта. — М., 1988. 

16. Корнилова Е. Н. Риторика — искусство убеждать. — М., 2002. 

17. Красноречие Древней Руси (ХI—ХVII вв.) / сост. Т. В. Черторицкая. — М., 

1987. 

18. Лихачѐв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979. 

19. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. — М., 

1969. 

20. Лосев А. Ф., Тахо – Годи А. А. Платон. Жизнеописание. — М., 1977. 

21. Михальская А. К. Русский Сократ. — М., 1996. 

22. Михальская А. К. Педагогическая риторика. — М., 1998; 2-е изд. — Ростов 

н/Д, 2012. 

23. Михальская А. К. Методические рекомендации к учебнику «Основы рито-

рики. 10—11 классы». — М., 2002. 

24. Михальская А. К. Педагогическая риторика: История и теория. — Ростов 

н/Д, 2013. 

25. Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика. — М., 2013. 

26. Поэтика древнегреческой литературы / отв. ред. С. С. Аверинцев. — М., 

1981. 

27. Рождественский Ю. В. Теория риторики. — М., 1999. 

28. Розеншток – Хюсси О. Речь и действительность. — М., 1994. 

29. Русская риторика. Хрестоматия / авт.-сост. Л. К. Граудина. —М., 1996. 

30. Сергеич П. (Пороховщиков П. С.) Искусство речи на суде. — Тула, 2001. 

31. Чистякова И.Ю. Русская политическая оратория первой половины ХХ в. 

— Астрахань, 2006. 

32. Щербинина Ю. В. Речевая агрессия. Территория вражды. — М., 2011. 

33. Щербинина Ю.В. Учимся предотвращать речевую агрессию. — М., 2012. 
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