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1. Пояснительная записка 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

2021 (далее – Положение), регулирует оформление, структуру, порядок разработки, 

утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александров-

ское»  (далее – школа), разрабатываемых в соответствии с приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и № 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующим: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 Уставом ОО; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

Направление деятельности: познавательное. 

Курс рассчитан на 68 часов и изучается в течение двух лет: в 10 классе 1 час в не-

делю и в 11 классе 1 час в неделю. 

Возрождение риторики как теоретической и учебной дисциплины, начавшееся во 

второй половине прошлого века, в России привело к разработке отечественной теории со-

временной риторики и её становлению в качестве вузовского и школьного предмета на 

рубеже ХХ и ХХI вв. Сегодня не только общая риторика, но и частные (профессиональ-

ные) дисциплины (риторики педагогическая, юридическая и пр.) вошли в госстандарты и 

учебные планы различных направлений высшего образования.  

Риторика как учебный курс в старших классах школы имеет свою специфику. К 15-

16 годам возрастные особенности школьников, степень развития их когнитивных и твор-

ческих способностей и возможностей самоанализа и самоконтроля позволяют поднять 

уровень целей и задач обучения риторике на качественно новый, значительно более высо-

кий уровень. 

На завершающих этапах школьной гуманитарной подготовки риторика, некогда 

синкретически объединявшая концептуальные основы гуманитарных наук (логики, фило-

логии, лингвистики, психологии общения), может и должна служить интегрирующим кур-

сом, позволяющим не только обобщить полученные знания, но и, главное, использовать 

их на практике, в повседневной жизни, а также подготовиться к будущей профессиональ-

ной деятельности или продолжению образования в вузе. 

В предлагаемой программе реализована современная концепция отечественной ри-

торики, в соответствии с которой этот курс является не суммой отдельных сведений из 

разных областей гуманитарного знания, а самостоятельной теоретической и практической 

дисциплиной со своей 2,5-тысячелетней историей, особой методологией, системой кате-

горий, законов, принципов, методов и техник. 

Данная концепция, представленная и апробированная автором в обширном количе-

стве публикаций, состоит в том, что система основных категорий риторики отражает осо-

бенности риторического идеала, исторически сложившегося в культуре и характерного 

для неё. Это даёт возможность не только приобщить учеников к истории мировой речевой 

культуры, но и помочь им осознать и почувствовать специфику отечественной речевой 
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традиции, узнать её сложную и древнюю историю, в ХХ в. столь же драматичную, сколь и 

мало изученную. 

Курс современной риторики даёт возможность учащимся овладеть не только куль-

турой слова, но и культурой мысли об избранном предмете. Кроме того, риторика – един-

ственная дисциплина, изучение которой позволяет познать законы порождения словесных 

произведений и воплотить эти знания на практике, используя риторические техники. При 

этом знания из области литературы, русского языка, истории не только систематизируют-

ся, но и актуализируются. 

Принципы отбора материала для данной программы определяются её основной це-

лью –  предоставлением учащимся современного риторического образования – и её ос-

новными задачами: 

- приобщить учеников к истории отечественной риторической культуры, 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 мастерства в обла-

сти наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных диалогиче-

ских форм речевого общения, т. е. получить необходимые для успешной социализации 

компетенции. 

 

2.  Общая характеристика курса 

Программа курса риторики предполагает: 

- предоставление учащимся основ знаний о речевом общении, принципах его со-

вершенствования, причинах и признаках успеха или неудачи; 

- освоение учащимися методов и способов работы над своей речью, принципов эф-

фективного речевого поведения в различных ситуациях общения; 

- формирование  у  школьников  понимания  реальности и важности национально-

культурных различий в речевом поведении, овладение ими основными принципами и спо-

собами налаживания взаимопонимания между носителями различных национальных 

культур. 

Методические принципы программы соответствуют принципам, принятым в миро-

вой практике современной риторической педагогики: самонаблюдения и самоанализа, са-

моконтроля и самооценки, реализуемым в постоянной активной риторической деятельно-

сти на уроках под руководством преподавателя и в процессе самостоятельной подготовки. 

Активная риторическая педагогика предполагает отведение максимально возможного 

аудиторного времени для устной речевой деятельности самих учащихся, а не учителя. 

Необходимость учебной книги, соответствующей этой программе и её принципам, в связи 

с вышесказанным очевидна. 

Программа предполагает развитие у учащихся следующих компетенций: 

1) аналитико-риторической (способности анализировать речевую ситуацию, оцени-

вать собственное и партнёров речевое поведение и его результаты при публичном вы-

ступлении и в диалогическом межличностном общении; аналитического слушания; рито-

рического анализа текста);  

2) контролирующе-риторической (способности к самоконтролю в процессе речи в 

различных речевых ситуациях, к владению собой и управлению своими эмоциями в речи 

и пр.);  

3) творчески-риторической (создания риторических произведений различных жан-

ров в различных речевых ситуациях);  

4) коммуникативно-риторической (способности устанавливать и поддерживать 

коммуникативный контакт, противостоять нарушениям понимания и разрыву контакта). 

Данная программа отражает содержание курса риторики в средней школе. 

Вводная часть курса знакомит с риторикой как современной теоретической дисци-

плиной.  
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Первый раздел освещает пути становления и развития отечественного речевого 

идеала в контексте мировой риторической культуры.  

Во втором разделе основные риторические категории рассматриваются в процессе 

практического овладения важнейшими элементами общериторического мастерства, при-

чём наибольшее внимание уделяется формированию способности к публичному оратор-

скому выступлению.  

Третий раздел посвящён формированию способности к диалогическим формам ре-

чевого общения (беседе и спору в их различных видах).  

Четвёртый раздел формирует способность к деловому общению. 

 

Критерии оценки учебных достижений обучающихся 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произ-

ношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Критерии оценки обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характе-

ра) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

  При оценке обучающих работ учитывается: 

- доля самостоятельности учащихся; 

- этапы обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибка были; предупреждены в хода работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но испра-

вил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкрет-

ных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критерия-

ми, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания 

изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной си-

стеме. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составлен-

ные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1–

2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы курса «Риторика. Базо-

вый уровень»:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Риторика. Базовый уровень» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по риторике являются: 

1) понимание историко-культурной ценности русского риторического идеала как 

прототипа риторического идеала будущего (соединяющего требования гармонии в обще-

нии, уважения к мнению и личности собеседника и пр.), личной ответственности за со-

хранение и развитие русской речевой культуры и речевого идеала, особенностей иных ре-

чевых идеалов и их ценности; осознание роли риторики как дисциплины, необходимой 

для демократии и тесно связанной с ней; готовность усвоить и совершенствовать своё ре-

чевое мастерство, необходимое для реализации активной гражданской позиции; 

2) обретение уверенности в себе и способности формировать и публично высказы-

вать собственное мнение; умение с уважением и вниманием включать позицию партнёра 

(адресата) в собственную картину мира и своё слово о нём; развитие богатства, структур-

ности и смысловой насыщенности своего слова в публичном общении; 

3) понимание важности, ценности и возможности взаимопонимания с различными 

по возрасту, социальному статусу, принадлежности к национально-культурной речевой 
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традиции партнёрами; успешная социализация личности, формирование её как риториче-

ски подготовленного собеседника, владеющего продуктивными типами беседы и умею-

щего противодействовать непродуктивным, разрушающим подлинное общение формам; 

самоидентификация в аспекте социальной и речевой роли в различных речевых ситуаци-

ях; формирование этики диалогического речевого общения, понимания путей самосовер-

шенствования на основе усвоенных элементов речевого мастерства в беседе, понимание 

ценности реального живого человеческого общения с помощью слова; воспитание уваже-

ния к партнёру в споре и осознания необходимости корректного речевого поведения; 

навыки самооценки, самоконтроля и самоорганизации в аспекте речевого поведения в бе-

седе и споре; 

4) развитие умений успешного прохождения собеседования при приёме на работу; 

обретение уверенности в профессиональном успехе при выборе специальностей, исполь-

зующих слово как основной инструмент; формирование этического отношения к деловым 

контактам и способности реализовать его с помощью усвоенных в курсе техник. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы про-

граммы базового уровня по риторике являются: 

1) осознание исторического характера русского риторического идеала, понимание 

его взаимосвязи и взаимозависимости с античной и русской историей; включённость в ри-

торическую картину мира знаний об исторических истоках всемирной и русской риторики 

и знаний античных и древнерусских литературных памятников, отразивших судьбу рито-

рики; 

2) включённость в деятельность по освоению второго раздела и активизация в 

практике анализа и оценки публичной речи знаний норм современного русского языка на 

всех языковых уровнях; знаний о типах переносных значений и синтаксических структу-

рах повышенной выразительности; знаний о роли ораторской речи в истории России и во 

всемирной истории; 

3) практическое владение диалогическими жанрами речи в её литературно-

разговорном стиле, активизация знаний, полученных в курсе русского языка; овладение 

умениями и навыками регулятивного (самоконтроль в беседе), познавательного (анализ 

реального речевого материала, порождаемого в ходе беседы) и коммуникативного харак-

тера; умение вести продуктивный и конструктивный диалог в различных ситуациях; 

наблюдать, анализировать и оценивать поведение, речевую деятельность и подобные жи-

вые процессуальные объекты; различать формально-логические и реальные словесные 

высказывания, оценивать степень истинности первых и вторых; 

4) развитие общеделовых речевых умений в основных ситуациях делового обще-

ния, способности и умения анализировать чужие критические высказывания, адекватно 

воспринимать их и создавать корректные и продуктивные критические высказывания; 

воспринимать на слух, структурно осмысливать, анализировать и оценивать в нужном 

темпе чужую речь в ситуациях общения, требующих эмоциональной напряжённости. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по риторике являются: 

1) умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соот-

ветствия её требованиям риторического идеала и культурной традиции; готовность к ре-

чевому общению с представителями иных национально-речевых культур; знания о пред-

мете и задачах риторики, о риторике общей и частных, структуре, особенностях и источ-

никах отечественного риторического идеала и верных (продуктивных) способах речевого 

поведения современного человека; 

2) умение анализировать публичное выступление по различным параметрам, ви-

деть недостатки и достоинства — оценивать его; умение оценивать аудиторию и создавать 

её в процессе речи; умение строить свою ораторскую речь «по законам адресата», управ-

лять вниманием аудитории, используя риторические техники основных элементов пуб-

личной речи; знание теоретических основ успешной ораторской речи и умение применять 

его практически; 
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3) освоение знаний о возможностях и факторах взаимопонимания в диалогическом 

общении, способах и техниках организации продуктивного общения в беседах различных 

типов, различиях социальной и речевой роли и основных стратегиях и тактиках беседы; 

приобретение умений строить беседу соответственно социальной и речевой роли, навыков 

быстрой и верной реакции на реплику партнёра; умение использовать на практике знания 

о типах беседы в обиходно-бытовом и публичном общении, речевом поведении в беседе и 

споре; овладение современным концептуальным аппаратом, научными концепциями и 

аналитическими методами современной лингвопрагматики, основами мастерства спора и 

его логическими структурами, а также путями совершенствования полученных умений в 

дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

4) владение навыками речевого поведения в основных ситуациях делового обще-

ния: беседе и бизнес-презентации (деловом докладе); усвоение знаний о структуре таких 

ситуаций, их психологических особенностях и техниках диалога и выступления, где ос-

новной риторической задачей является убеждение адресата в обоснованности собственной 

позиции. 

 

5. Содержание учебного курса «Риторика. Базовый уровень» 
Введение 

Риторика как теория и мастерство воздействующей, целесообразной, гармонизи-

рующей речи. Риторика в современном мире. Общая и частные риторики. 

Риторические знания как компонент гуманитарного образования, как условие 

успешной реализации возможностей личности. Цель и задачи курса, его структура. Этапы 

овладения элементами речевого мастерства. Самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль 

и методы работы в риторическом классе. 

Источники курса и истоки современной риторики. 

РАЗДЕЛ I. История и особенности русского речевого идеала 

1. У истоков отечественной речевой традиции. Понятие речевого (риторического) 

идеала — исторически сложившегося в данной культуре речевого (риторического) образ-

ца, отражающего наиболее общие требования к речи и речевому поведению и соответ-

ствующего особенностям общеэстетического и нравственного идеалов, принятых в дан-

ной культуре. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. 

2. Античность. Речевой идеал древней классики. Гомер. Софисты. Сократ, Платон. 

«Риторика» Аристотеля. Риторический идеал Цицерона. Противоположность софистиче-

ского (агонистического) и сократического (эвристического) диалогов. Основные общеэс-

тетические категории, определяющие риторический идеал античной классики: гармония, 

симметрия, ритм, сдержанность («софросине» Платона), уравновешенность («годность») 

Цицерона. 

3. Риторический идеал раннего христианства. Речевой образец евангельских тек-

стов (Нагорная проповедь). «Лествица» Иоанна Лествичника как отражение принятых 

норм и идеалов речевого поведения. Основные категории риторического образца, приня-

того в православном христианстве: кротость, смирение, миролюбие, дружелюбие, сдер-

жанность; риторические категории, отражающие этот образец. 

4. Древнерусская риторическая традиция. Особенности речевой культуры и специ-

фика отечественного речевого идеала. Его прошлое, настоящее и будущее, перспективы 

реконструкции и развития. 

РАЗДЕЛ II. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 

1. Понятие эффективности речевого общения. Различие принципов определения 

эффективности речи в зависимости от особенностей контекста культуры: информацион-

ное и дискурсивное определения. 

Категория монолога и диалога и формы речевого общения. 

2. Оратория: мастерство публичного выступления. 

1) принципы подготовки к публичной речи; 
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2) законы эффективного речевого общения: от Аристотеля к современной неорито-

рике. Принцип коммуникативного сотрудничества и правила речевого общения. Комму-

никативность речи и речевого поведения: средства достижения контакта с адресатом; 

3) основные элементы речевой ситуации: говорящий, слушающий (адресат, ауди-

тория), предмет речи, условия речевого общения; 

4) фактор говорящего. Образ оратора. Качества, которые необходимо развивать. 

Принцип гармонизирующего диалога в речевом поведении оратора. Дружелюбие как ри-

торическая категория. Речевая этика в риторическом понимании. Механизм стресса, спо-

собы его преодоления и использования; 

5) фактор аудитории. Построение речи «по законам адресата». Социология и пси-

хология аудитории. Стратегия и тактика речевого поведения оратора; 

6) факторы внимания. Данные психологии внимания: оптимальная продолжитель-

ность речи и её частей, особенности структуры и формы публичной речи, направленные 

на привлечение и удержание внимания аудитории. Основные факторы внимания: движе-

ние (словесное, содержательное, физическое — жесты и мимика, изменение положения 

тела оратора и т. д.), конкретность, близость, разнообразие, юмор. Контроль за внимани-

ем; 

7) фактор движения. Язык движений. Мимика, жест. Поза оратора. Основные 

принципы жестикуляции и ораторские жесты: история и современность. Принципы и спо-

собы аудиторной и самостоятельной работы над ораторским движением; 

8) речь и звук: акустика речи. Значимые акустические признаки речи и основные 

параметры: ритм, темп, паузирование, интонирование, высота голоса, громкость, тембр. 

Приёмы звуковой выразительности и способы их использования. Способы и приёмы рабо-

ты над звуковой стороной своей речи; 

9) структура публичного выступления. Путь от мысли к слову, его основные этапы. 

Классический риторический канон и современность. Общие принципы изобретения со-

держания, отбора и расположения материала, облачения его в словесную форму. Исполь-

зование техники «общих мест». Структура хрии и использование её принципов в построе-

нии публичной речи. Функции отдельных этапов (частей) речи и задачи оратора. Методи-

ка составления аннотированного плана выступления; 

10) техника импровизированной речи. Ситуации и стереотипы. Особенности им-

провизации. Подготовка, организация и исполнение. Использование техники «общих 

мест». Приёмы импровизированной речи; 

11) фактор удовольствия: эстетика речи. Средства речевой выразительности: «цве-

ты красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры, сравнения, антитезы. Амплификация. «Ссылка на авторитеты», цити-

рование, пословица, афоризм. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в публичной речи; 

12) риторические функции речевой нормы. Принципы и способы работы над пра-

вильностью речи. Эстетические функции старой и устаревшей нормы. 

РАЗДЕЛ III. Мастерство беседы 

1. Проблема понимания. Сообщение и метасообщение: буквальный и коммуника-

тивный смысл высказывания. Прямое и непрямое информирование. Речевой стиль в бесе-

де: национально-культурные, социальные, индивидуально-личностные особенности. Рече-

вое поведение: стратегия, тактика. Типы беседы и соотношения речевых ролей собеседни-

ков. 

2. Архитектоника беседы. Речевые стратегии в беседе. Социальная и речевая роли. 

Истоки нарушения понимания. Пути преодоления непонимания. Способы развития быст-

роты реакции на реплику собеседника. 

3. Искусство выражать своё мнение: риторика оценки. Хвала и хула как риториче-

ские категории. Допустимая степень категоричности высказывания и национальные рече-

вые традиции. 
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4. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды доказательств. Ошибки и 

уловки спорщиков. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. Спор, дис-

куссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуа-

ций спора. 

5. Риторика адресата: основы теории и тактики слушания. Приёмы и техника ак-

тивного слушания монологической и полилогической речи. 

РАЗДЕЛ IV. Основы риторики делового общения 

1. Риторика делового общения: её предмет и задачи, значение в общественной и 

частной жизни. Особенности делового общения, его важнейшие формы. 

2. Деловая беседа: определение, функции, риторические особенности. Ситуация 

деловой беседы: цели и речевое поведение собеседников, стратегия и тактика деловой бе-

седы. Техника постановки вопросов. Совершенствование реакции на реплику и поведение 

собеседника. Речевая этика в деловой беседе. Подготовка к деловой беседе. Техника веде-

ния 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. 

Тема 1. Традиционное определение риторики (2 ч.). 

Традиционное определение риторики. Сила слова в общественной жизни. Риторика 

истинная и ложная. Роль Сократа в становлении истинного красноречия 

Тема 2. Риторика в современном мире (2 ч.). 

Особенности и сущность современного красноречия. Слово в современном мире: 

утраты и перспективы. 

Тема 3. Предмет риторики в античной Греции (2 ч.). 

Истоки риторики: софисты. Сократ. «Риторика» Аристотеля. Поэмы Гомера. Пла-

тон. 

 Тема 4. Предмет риторики в России (VII—XIX вв.) (2 ч.). 

«Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова. «Общая риторика» Н. Ф. 

Кошанского. Изменение предмета русской риторики в ХIX — начале ХХ в. 

Тема 5. Определение современной риторики (2 ч.).  

Возрождение риторики во второй половине ХХ в. Определение предмета совре-

менной риторики. Необходимость риторического мастерства для гражданина современно-

го общества. 

Тема 6. Современная общая и частные риторики (2 ч.). 

Общая риторика и её основные разделы в соответствии с этапами классического 

риторического канона. Аргументация. Современные частные риторики. Оратория, мастер-

ство беседы, применение риторики в повседневном общении, понятие об этнориторике. 

Риторика политическая, юридическая, педагогическая и др. 

Тема 7. Речевое событие, дискурс, речевая ситуация (2 ч.). 

Речевое событие как основная единица речевого поведения и общения. Дискурс. 

Речевая ситуация и её компоненты. Риторика и лингвопрагматика. Речевое поведение и 

картина мира. 

Тема 8. Структура речевой ситуации (2 ч.). 

Участники, отношения между ними, обстоятельства как основные компоненты ре-

чевой ситуации. Социальная и речевая роли. Речевые цели (намерения). 

Тема 9. Словесный поступок (речевой акт) (2 ч.). 

Речевое действие (речевой акт) как основная единица речевого поведения и поня-

тие лингвопрагматики. Типы речевых актов и типы дискурса. Речевые акты в поведении 

человека. 

Тема 10. Виды сообщений: прямое и косвенное (2 ч.). 

Прямые и косвенные сообщения. Формы метасообщений. Возможности взаимопо-

нимания и его нарушения. Выгоды и опасности непрямых (косвенных) сообщений. 

Тема 11. Гармония речевого общения и образ говорящего (2 ч.). 
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Гармония как принцип успешного речевого общения. Образ говорящего как систе-

ма свойств личности. Эффективность речи и образ говорящего. Обаяние и артистизм как 

риторические понятия и их проявления в поведении говорящего. Признаки успешности 

речевого общения и проявления гармонии. Последствия нарушения принципа гармонии в 

речевом общении. 

Тема 12. Важнейшие качества говорящего. Уверенность (2 ч.). 

Уверенность говорящего и «право на речь». Ораторский страх. Страх и волнение. 

Стресс и его влияние на речевое поведение. Способы борьбы со стрессом и его проявле-

ниями в речевом поведении. 

Тема 13. Другие необходимые качества говорящего (2 ч.). 

Дружелюбие, искренность, объективность, увлечённость предметом речи как рито-

рические категории. Способы их проявления в речевом поведении. 

Тема 14. Первый закон современной общей риторики и принципы его реализации  

(2 ч.).  

Законы риторики и гармония речевого события. Закон гармонизирующего диалога 

как наиболее общий закон риторики. Принципы диалогизации речевого поведения. Вни-

мание говорящего к адресату как принцип реализации первого закона риторики. 

Тема 15. Принципы близости и конкретности речи (2 ч.). 

Принципы близости и конкретности речи как основные современные способы её 

диалогизации. Близость содержания и речевого поведения к потребностям и возможно-

стям адресата как реализация принципа внимания к адресату. Конкретность речи — необ-

ходимое свойство хорошей речи, стимулирующее и поддерживающее внимание адресата. 

Тема 16. Второй закон риторики (2 ч.). 

Сущность второго закона риторики — закона продвижения и ориентации адресата 

на «карте» речи. Способы создания движения в речи. 

Тема 17. Третий закон риторики (2 ч.). 

Третий закон риторики — закон эмоциональности речи. Риторические средства и 

принципы выполнения этого закона. 

Тема 18. Четвёртый закон риторики (2 ч.). 

Четвёртый закон общей риторики — закон удовольствия. Риторические средства и 

принципы создания удовольствия адресата от речи. «Риторика» Аристотеля: «приятное» 

как один из важнейших способов управления вниманием адресата. 

Тема 19. Единство общериторических законов (2 ч.). 

Взаимосвязь и взаимозависимость четырёх законов общей риторики. Первый закон 

как обобщающий, три других закона в их иерархии по значимости (от второго к четвёрто-

му). 

Тема 20. Коммуникативное сотрудничество говорящего и адресата (2 ч.). 

Говорящий и адресат в живом взаимодействии. Принцип коммуникативного со-

трудничества. Аристотель: основные требования к хорошей речи. Требования к речи в 

лингвопрагматике ХХ в. 

Тема 21. Этика современного речевого поведения (2 ч.). 

Традиционная риторическая этика (от «Риторики» Аристотеля к современным про-

блемам публичного общения). Этика речевого поведения, или «правила вежливости» 

(Р. Лакофф). 

Тема 22.  Основные коммуникативные стратегии и принцип гармонии дискурса  

(2 ч.). 

Три важнейшие коммуникативные стратегии: близости, отстранённости и предо-

ставления выбора. Примеры их реализации в поведении. Гармония дискурса и его харак-

теристики. Восприятие говорящего адресатом и оценка речи. Проявление коммуникатив-

ных стратегий в характеристиках дискурса. Причины предпочтения той или иной страте-

гии. 

Тема 23. Развитие «чувства аудитории» (2 ч.). 
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«Чувство аудитории» и принцип коммуникативного сотрудничества в публичной 

речи. Его проявления в речевом мастерстве. Тренировка основных элементов (зрительный 

контакт, разговорность речи, голосовой контакт). Три способа развития коммуникативно-

сти. 

Тема 24. Классический риторический канон и его этапы (2 ч.). 

Классический античный риторический канон как путь от мысли к слову, его этапы: 

изобретение, расположение, выражение, запоминание, произнесение. Риторический канон 

и современность. Античный риторический канон как основа европейской риторической 

культуры. 

Тема 25. Топика. Топ «род и вид», «определение», «целое и части» (2 ч.). 

Топика как система «общих мест» (топов = топосов). Особенности важнейших в 

риторической практике топов - «определение», «род и вид», «разновидности», «целое-

части». Риторика и логика. Место топосов (топов) в структуре речи и в речи художествен-

ной. Топосы как проявления общих законов мышления — дедукции и индукции, анализа и 

синтеза. 

Тема 26. Топы «свойства», «сопоставление», «причины и следствия» (2 ч.). 

Топы «свойства» («признаки», «качества», «функции»). Топ «сопоставление как 

закон мышления. Топ «причины и следствия», его виды. Применение топов в речи. Виды 

топа «сопоставление»: сравнение и противопоставление, поиски сходства и различий. Топ 

«причины и следствия»: ключевое положение в аргументирующей речи. 

Тема 27. Топы «обстоятельства», «пример» и «свидетельство», «имя» (2 ч.). 

«Обстоятельства», «пример» и «свидетельство» в публичной речи. Возможности 

топа «имя». Примеры использования топов. Топы «как?», «где?», «когда?», «почему?» и 

их применение в речи. 

Тема 28. Смысловая схема речи (2 ч.). 

Важность смысловой схемы для создания и восприятия речи. Общий метод анализа 

и создания смысловой схемы текста. Способы «размножения идей» (метод М. В. Ломоно-

сова). Метод «дерева» при составлении смысловой схемы речи. 

Тема 29. Расположение (диспозиция). Как описать предмет речи?(2 ч.) 

Расположение как второй этап риторического канона и второй основной раздел 

классической и современной риторики. Итоговый принцип расположения содержания в 

хорошем современном описании Метод старых риторик. Метод расположения в описании 

по М. В. Ломоносову. Рекомендации Н. Ф. Кошанского. 

Тема 30. Мастерство описания: импровизация (2 ч.). 

Импровизированные выступления – описания конкретных предметов. Импровизи-

рованные выступления – описания лиц и отвлечённых предметов. 

Тема 31. Как рассказывать истории?(2 ч.) 

Основные стратегии расположения содержания в повествовании и их связь с рито-

рической ситуацией. Способы расположения содержания, направленные на привлечение и 

удержание внимания адресата. 

Тема 32. Мастерство повествования: импровизация (2 ч.). 

Импровизированные выступления учащихся на выбранные и обсуждённые заранее 

темы по образцу расположения. Импровизированные выступления по различным образ-

цам расположения. 

Тема 33. Как говорить, рассуждая? Классическая хрия (2 ч.). 

Структура восьмичастной классической строгой хрии: дедуктивный образец, исто-

рия и современное применение. Рассуждение и хрия. Хрия как образец полной аргумента-

ции тезиса, сочетающий коммуникативные задачи (1-й и 8-й этапы), рациональные дедук-

тивные доводы (прямое и обратное доказательство: причины и следствия, противное), ин-

дуктивное доказательство (пример и подобие), эмоциональные и образные аргумент (сви-

детельство, подобие). 

Тема 34. Хрия как учебное упражнение в риторическом классе: обучение (1 ч.). 



12 
 

Составление учителем с помощью учащихся рассуждения на заданный учениками 

тезис; совместная работа риторического класса по составлению классической хрии на 

предложенный учителем тезис под его руководством. Составление учащимися риториче-

ского класса под руководством учителя хрии на противоречащие друг другу тезисы, пред-

ложенные учениками. Импровизированные выступления-рассуждения учеников ритори-

ческого класса на произвольно данные тезисы по плану классической хрии под контролем 

учителя. Импровизированные выступления-рассуждения учеников в риторическом классе 

на противоречащие тезисы по плану классической хрии под контролем учителя. 
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6. Тематическое планирование курса «Риторика». 10 класс (34 часа)  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

1 Традиционное 

определение ри-

торики 

1 Традиционное определе-

ние риторики. Сила слова 

в общественной жизни. 

Риторика истинная и 

ложная. Роль Сократа в 

становлении истинного 

красноречия 

 

Личностные: осознание роли риторики как дисциплины, необходимой для демокра-

тии и тесно связанной с ней. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; ис-

кать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в 

аспекте соответствия её требованиям риторического идеала и культурной традиции. 

2 Риторика в со-

временном мире 

1 Особенности и сущность 

современного красноре-

чия. Слово в современном 

мире: утраты и перспек-

тивы. 

 Личностные: готовность усвоить и совершенствовать своё речевое мастерство, необ-

ходимое для реализации активной гражданской позиции. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования адекват-

ных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: умение строить свою ораторскую речь «по законам адресата», 

управлять вниманием аудитории, используя риторические техники основных элемен-

тов публичной речи; знание теоретических основ успешной ораторской речи и умение 

применять его практически. 

3 Предмет ритори-

ки в античной 

Греции 

1 Истоки риторики: софи-

сты. Сократ. «Риторика» 

Аристотеля. Поэмы Го-

мера. Платон. 

Личностные: участвовать в оценке работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: получить знания о предмете и задачах риторики, о риторике общей 

и частных, структуре, особенностях и источниках отечественного риторического иде-

ала и верных (продуктивных) способах речевого поведения современного человека. 

4 Предмет ритори-

ки в России 

(VII—XIX вв.) 

1 «Краткое руководство к 

красноречию» М. В. Ло-

моносова. «Общая рито-

Личностные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

Коммуникативные: формировать навыки речевого отображения (описания, объясне-
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

рика» Н. Ф. Кошанского. 

Изменение предмета рус-

ской риторики в ХIX — 

начале ХХ в. 

ния) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориенти-

ровки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции - рефлексии. 

Познавательные: умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в 

аспекте соответствия её требованиям риторического идеала и культурной традиции. 

5 Определение со-

временной рито-

рики 

1 Возрождение риторики во 

второй половине ХХ в. 

Определение предмета 

современной риторики. 

Необходимость ритори-

ческого мастерства для 

гражданина современного 

общества. 

Личностные: осознавать ответственность за написанное; интерес к созданию сжатой 

формы исходного текста; потребность сохранить чистоту русского языка; умение чув-

ствовать выразительность речи. 

Коммуникативные: владеть монологической формой речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в 

аспекте соответствия её требованиям риторического идеала и культурной традиции. 

6 Современная об-

щая и частные 

риторики 

1 Общая риторика и её ос-

новные разделы в соот-

ветствии с этапами клас-

сического риторического 

канона. Аргументация. 

Современные частные 

риторики. Оратория, ма-

стерство беседы, приме-

нение риторики в повсе-

дневном общении, поня-

тие об этнориторике. Ри-

торика политическая, 

юридическая, педагоги-

ческая и др. 

Личностные: участвовать в оценке работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: получить знания о предмете и задачах риторики, о риторике общей 

и частных, структуре, особенностях и источниках отечественного риторического иде-

ала и верных (продуктивных) способах речевого поведения современного человека. 

7 Речевое событие, 

дискурс, речевая 

ситуация 

1 Речевое событие как ос-

новная единица речевого 

поведения и общения. 

Дискурс. Речевая ситуа-

ция и её компоненты. Ри-

торика и лингвопрагма-

Личностные: участвовать в оценке работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

тика. Речевое поведение и 

картина мира 

Познавательные: получить знания о предмете и задачах риторики, о риторике общей 

и частных, структуре, особенностях и источниках отечественного риторического иде-

ала и верных (продуктивных) способах речевого поведения современного человека. 

8 Структура рече-

вой ситуации 

1 Участники, отношения 

между ними, обстоятель-

ства как основные компо-

ненты речевой ситуации. 

Социальная и речевая ро-

ли. Речевые цели (наме-

рения). 

Личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: уметь описывать структуру речевой ситуации 

9 Словесный по-

ступок (речевой 

акт) 

1 Речевое действие (рече-

вой акт) как основная 

единица речевого поведе-

ния и понятие лингво-

прагматики. Типы рече-

вых актов и типы дискур-

са. Речевые акты в пове-

дении человека. 

Личностные: уметь участвовать в диалоге, аргументировано доказывать свою пози-

цию 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: знать типы речевых актов и типы дискурса. 

10 Виды сообщений: 

прямое и косвен-

ное 

1 Прямые и косвенные со-

общения. Формы ме-

тасообщений. Возможно-

сти взаимопонимания и 

его нарушения. Выгоды и 

опасности непрямых 

(косвенных) сообщений. 

Личностные: формировать способность к самооценке на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с орфографическими и орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: различать прямые и косвенные сообщения. 

11 Гармония речево-

го общения и об-

раз говорящего 

1 Гармония как принцип 

успешного речевого об-

щения. Образ говорящего 

как система свойств лич-

ности. Эффективность 

речи и образ говорящего. 

Обаяние и артистизм как 

риторические понятия и 

их проявления в поведе-

Личностные: формировать положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: знать признаки успешности речевого общения и проявления гармо-

нии. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

нии говорящего. Призна-

ки успешности речевого 

общения и проявления 

гармонии. Последствия 

нарушения принципа 

гармонии в речевом об-

щении. 

12 Важнейшие каче-

ства говорящего. 

Уверенность 

1 Уверенность говорящего 

и «право на речь». Ора-

торский страх. Страх и 

волнение. Стресс и его 

влияние на речевое пове-

дение. Способы борьбы 

со стрессом и его прояв-

лениями в речевом пове-

дении. 

Личностные: формировать познавательный интерес и устойчивую мотивацию к ис-

следовательской деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с лексическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории через включение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: знать способы борьбы со стрессом и его проявлениями в речевом 

поведении. 

13 Другие необхо-

димые качества 

говорящего 

1 Дружелюбие, искрен-

ность, объективность, 

увлечённость предметом 

речи как риторические 

категории. Способы их 

проявления в речевом 

поведении. 

Личностные: готовность усвоить и совершенствовать своё речевое мастерство, необ-

ходимое для реализации активной гражданской позиции. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования адекват-

ных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: умение строить свою ораторскую речь «по законам адресата», 

управлять вниманием аудитории, используя риторические техники основных элемен-

тов публичной речи; знание теоретических основ успешной ораторской речи и умение 

применять его практически. 

14 Первый закон 

современной об-

щей риторики и 

принципы его 

реализации 

1 Законы риторики и гар-

мония речевого события. 

Закон гармонизирующего 

диалога как наиболее об-

щий закон риторики. 

Принципы диалогизации 

Личностные: проявлять желание умело пользоваться языком, сознательного отноше-

ние к своей речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

речевого поведения. 

Внимание говорящего к 

адресату как принцип ре-

ализации первого закона 

риторики 

Познавательные: знать первый закон риторики. 

15 Принципы близо-

сти и конкретно-

сти речи 

1 Принципы близости и 

конкретности речи как 

основные современные 

способы её диалогизации. 

Близость содержания и 

речевого поведения к по-

требностям и возможно-

стям адресата как реали-

зация принципа внимания 

к адресату. Конкретность 

речи – необходимое свой-

ство хорошей речи, сти-

мулирующее и поддер-

живающее внимание ад-

ресата. 

Личностные: формировать способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учё-

бе 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: знать принципы близости и конкретности речи 

16 Второй закон ри-

торики 

1 Сущность второго закона 

риторики — закона про-

движения и ориентации 

адресата на «карте» речи. 

Способы создания дви-

жения в речи. 

Личностные: оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; по-

ложительно относиться к учению, к познавательной деятельности; желать приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: знать второй закон риторики. 

17 Третий закон ри-

торики 

1 Третий закон риторики – 

закон эмоциональности 

речи. Риторические сред-

ства и принципы выпол-

нения этого закона. 

Личностные: формировать навыки составления алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: знать третий закон риторики. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

18 Четвёртый закон 

риторики 

 

1 Четвёртый закон общей 

риторики – закон удо-

вольствия. Риторические 

средства и принципы со-

здания удовольствия ад-

ресата от речи. «Ритори-

ка» Аристотеля: «прият-

ное» как один из важ-

нейших способов управ-

ления вниманием адреса-

та. 

Личностные: формировать устойчивую мотивацию к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования адекват-

ных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: знать четвертый закон риторики. 

19 Единство обще-

риторических за-

конов 

1 Взаимосвязь и взаимоза-

висимость четырёх зако-

нов общей риторики. 

Первый закон как обоб-

щающий, три других за-

кона в их иерархии по 

значимости (от второго к 

четвёртому) 

Личностные: уметь участвовать в диалоге, аргументировано доказывать свою пози-

цию 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебно-

го сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять взаимосвязь и взаимозависимость четырёх законов общей 

риторики. 

20 Коммуникатив-

ное сотрудниче-

ство говорящего 

и адресата 

1 Говорящий и адресат в 

живом взаимодействии. 

Принцип коммуникатив-

ного сотрудничества. 

Аристотель: основные 

требования к хорошей 

речи. Требования к речи в 

лингвопрагматике ХХ в. 

Личностные: формировать положительную мотивацию к учебной деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять принцип коммуникативного сотрудничества 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

21 Этика современ-

ного речевого 

поведения 

1 Традиционная риториче-

ская этика (от «Ритори-

ки» Аристотеля к совре-

менным проблемам пуб-

личного общения). Этика 

речевого поведения, или 

«правила вежливости» (Р. 

Лакофф) 

Личностные: осознавать и определять интерес к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: знать традиционную риторическую этику. 

22 Основные ком-

муникативные 

стратегии и 

принцип гармо-

нии дискурса 

1 Три важнейшие комму-

никативные стратегии: 

близости, отстранённости 

и предоставления выбора. 

Примеры их реализации в 

поведении. Гармония 

дискурса и его характери-

стики. Восприятие гово-

рящего адресатом и оцен-

ка речи. Проявление 

коммуникативных стра-

тегий в характеристиках 

дискурса. Причины пред-

почтения той или иной 

стратегии. 

Личностные: проявлять желание умело пользоваться языком, сознательного отноше-

ния к своей речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: знать важнейшие коммуникативные стратегии. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

23 Развитие «чув-

ства аудитории» 

1 «Чувство аудитории» и 

принцип коммуникатив-

ного сотрудничества в 

публичной речи. Его про-

явления в речевом ма-

стерстве. Тренировка ос-

новных элементов (зри-

тельный контакт, разго-

ворность речи, голосовой 

контакт). Три способа 

развития коммуникатив-

ности. 

Личностные: формировать способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учё-

бе 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять «чувство аудитории» и принцип коммуникативного со-

трудничества в публичной речи. 

24 Классический 

риторический 

канон и его этапы 

1 Классический античный 

риторический канон как 

путь от мысли к слову, 

его этапы: изобретение, 

расположение, выраже-

ние, запоминание, произ-

несение. Риторический 

канон и современность. 

Античный риторический 

канон как основа евро-

пейской риторической 

культуры 

Личностные: формировать навыки анализа, работы в парах по алгоритму, самопро-

верки, взаимопроверки 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки дей-

ствия. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: знать классический риторический канон. 

25 Топика. Топ «род 

и вид», «опреде-

ление», «целое и 

части» 

1 Топика как система «об-

щих мест» (топов = топо-

сов). Особенности важ-

нейших в риторической 

практике топов - «опре-

деление», «род и вид», 

«разновидности», «целое-

части» Риторика и логи-

ка. Место топосов (топов) 

в структуре речи и в речи 

Личностные: участвовать в оценке работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (по-

знавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять топику как систему топосов. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

художественной. Топосы 

как проявления общих 

законов мышления — де-

дукции и индукции, ана-

лиза и синтеза. 

26 Топы «свойства», 

«сопоставление», 

«причины и след-

ствия» 

1 Топы «свойства» («при-

знаки», «качества», 

«функции»). Топ «сопо-

ставление как закон 

мышления. Топ «причи-

ны и следствия», его ви-

ды. Применение топов в 

речи. Виды топа «сопо-

ставление»: сравнение и 

противопоставление, по-

иски сходства и различий. 

Топ «причины и след-

ствия»: ключевое поло-

жение в аргументирую-

щей речи. 

Личностные:  проявлять чувство личной ответственности за своё поведение на основе 

содержания текстов учебника 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять топику как систему топосов. 

27 Топы «обстоя-

тельства», «при-

мер» и «свиде-

тельст-во», «имя» 

1 «Обстоятельства», «при-

мер» и «свидетельство» в 

публичной речи. Воз-

можности топа «имя». 

Примеры использования 

топов. Топы «как?», 

«где?», «когда?», «поче-

му?» и их применение в 

речи. 

Личностные: формировать устойчивую  мотивацию к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять топику как систему топосов 

28 Смысловая схема 

речи 

1 Важность смысловой 

схемы для создания и 

восприятия речи. Общий 

метод анализа и создания 

смысловой схемы текста. 

Личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

Способы «размножения 

идей» (метод М. В. Ло-

моносова). Метод «дере-

ва» при составлении 

смысловой схемы речи. 

Познавательные: составлять смысловую схему речи 

29 Расположение 

(диспозиция). Как 

описать предмет 

речи? 

1 Расположение как второй 

этап риторического кано-

на и второй основной 

раздел классической и 

современной риторики. 

Итоговый принцип рас-

положения содержания в 

хорошем современном 

описании Метод старых 

риторик. Метод располо-

жения в описании по М. 

В. Ломоносову. Рекомен-

дации Н. Ф. Кошанского. 

Личностные: формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь описывать предмет речи. 

30 Мастерство опи-

сания: импрови-

зация 

1 Импровизированные вы-

ступления – описания 

конкретных предметов. 

Импровизированные вы-

ступления – описания лиц 

и отвлечённых предме-

тов. 

Личностные: формировать устойчивую  мотивацию к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить импровизированные выступления. 

31 Как рассказывать 

истории? 

1 Основные стратегии рас-

положения содержания в 

повествовании и их связь 

с риторической ситуаци-

ей. Способы расположе-

ния содержания, направ-

ленные на привлечение и 

удержание внимания ад-

ресата. 

Личностные: формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить повествовательные тексты. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

32 Мастерство по-

вествования: им-

провизация 

1 Импровизированные вы-

ступления учащихся на 

выбранные и обсуждён-

ные заранее темы по об-

разцу расположения. Им-

провизированные вы-

ступления по различным 

образцам расположения. 

Личностные: формировать устойчивую  мотивацию к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить импровизированные выступления. 

33 Как говорить, 

рассуждая? Клас-

сическая хрия 

1 Структура восьмичастной 

классической строгой 

хрии: дедуктивный обра-

зец, история и современ-

ное применение. Рассуж-

дение и хрия. Хрия как 

образец полной аргумен-

тации тезиса, сочетаю-

щий коммуникативные 

задачи (1-й и 8-й этапы), 

рациональные дедуктив-

ные доводы (прямое и 

обратное доказательство: 

причины и следствия, 

противное), индуктивное 

доказательство (пример и 

подобие), эмоциональные 

и образные аргумент 

(свидетельство, подобие). 

Личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: уметь составлять тексты-рассуждения 

34 Хрия как учебное 

упражнение в ри-

торическом клас-

се: обучение со-

зданию хрии, им-

провизация 

1 Составление учителем с 

помощью учащихся рас-

суждения на заданный 

учениками тезис; сов-

местная работа риториче-

ского класса по составле-

нию классической хрии 

Личностные: формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь составлять хрии на противоречащие друг другу тезисы. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание 

Формируемые УУД 

на предложенный учите-

лем тезис под его руко-

водством. Составление 

учащимися риторическо-

го класса под руковод-

ством учителя хрии на 

противоречащие друг 

другу тезисы, предло-

женные учениками. Им-

провизированные вы-

ступления-рассуждения 

учеников риторического 

класса на произвольно 

данные тезисы по плану 

классической хрии под 

контролем учителя. Им-

провизированные вы-

ступления-рассуждения 

учеников в риторическом 

классе на противореча-

щие тезисы по плану 

классической хрии под 

контролем учителя. 

 

Тематическое планирование курса «Риторика». 11 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Содержание Виды деятельности учащихся 

1 Традиционное определение 

риторики 

1 Традиционное опреде-

ление риторики. Сила сло-

ва в общественной жизни 

Слушать, конспектировать и анализировать сообщаемые учителем сведения. 

Находить в собственной жизненной практике, в текстах художественной ли-

тературы и в истории доказательства силы слова по образцам, предложенным в 

учебнике, и анализировать их. Участвовать в диалоге в риторическом классе. 

Создавать на уроке краткие высказывания с обоснованием доказательности 

найденных самостоятельно примеров. Выполнять задания учебника 
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2 Риторика в современном мире 1 Особенности и сущность 

современного красноречия 

Знать понятие красноречия, основные особенности современного красноречия и 

его отличие от такового середины — конца XX столетия. Участвовать в диалоге 

с учителем и классом по поставленной проблеме. Анализировать сообщаемое 

учителем и приводить собственные примеры и доводы 

3 Предмет риторики 

в античной Греции 

1 Истоки риторики: со-

фисты. Сократ. «Рито-

рика» Аристотеля 

Овладевать умением аналитического 

чтения материалов учебника, сопоставления противоположных моделей крас-

норечия, овладевать активной и культурной диалогической речью в ситуации 

урока и умением строить лаконичные монологические высказывания с выра-

жением собственного мнения и его кратким обоснованием 

4 Предмет риторики в России 

(VII—XIX вв.) 

1 «Краткое руководство к 

красноречию» М. В. Ло-

моносова. «Общая рето-

рика» Н. Ф. Кошанского 

Знать время создания и понимать особую ценность двух указанных источников в 

отечественной словесной культуре, их сходство и различие. Уметь анализи-

ровать материалы учебника и сообщаемое учителем в аспекте оценки роли ис-

точников в современной речевой среде 

5 Определение современной 

риторики 

1 Возрождение риторики во 

второй половине XX в. 

Определение предмета 

современной риторики 

Знать понятие «предмет научной дисциплины» и понимать социальные корни 

становления риторики и особенностей её предмета. Овладевать диалектическим 

и аналитическим подходами к пониманию сущности риторики как дисциплины, 

её двойственной и неоднозначной роли в обществе и истории. Учиться анализи-

ровать собственный жизненный опыт и степень коммуникации 

6 Современная общая и частные 

риторики 

1 Общая риторика и её ос-

новные разделы в соот-

ветствии с этапами клас-

сического риторического 

канона. Аргументация. 

Современные частные ри-

торики 

Анализировать под руководством учителя взаимосвязь и взаимозависимость эта-

пов классического риторического канона (пути от мысли о предмете — к речи 

(тексту) о нём), ценностную иерархию этих этапов и их роль в риторических 

трактатах, с одной стороны, и в создании текста — с другой. Различать общее и 

частное на примере сопоставления общей риторики и частных риторических 

дисциплин. Знать области повышенной речевой ответственности профессионала 

и гражданина 

7 Речевое событие, дискурс, ре-

чевая ситуация 

1 Речевое событие как ос-

новная единица речевого 

поведения и общения. 

Дискурс. Речевая ситуация 

и её компоненты 

Овладевать антропоцентрическим подходом к анализу речи и общения. Пони-

мать взаимосвязь речевой компетенции и полноценной жизненной (личной, со-

циальной, профессиональной) реализации человека. Знать терминологическое 

значение слова «дискурс» в риторике, овладевать структурным и ситуативным 

мышлением; знать основные элементы структуры речевой ситуации 

8 Структура речевой ситуации 1 Участники, отношения 

между ними, обсто-

ятельства как основные 

компоненты речевой ситу-

ации 

Овладевать умением аналитического 

чтения материалов учебника и умениями слушания. Учиться соотносить на-

блюдаемое (жизненный опыт) и описанное в учебнике (результат теоретических 

обобщений). Учиться анализировать, оценивать и контролировать собственное 

речевое поведение (самоанализ, самооценка, самоконтроль). Знать о существова-

нии и особенностях лингвопрагматики как особой области современной лингви-

стики, источника материала для современной риторики. Понимать различия 

между лингвопрагматикой как онтологической дисциплиной и риторикой как 

деонтологической дисциплиной, ориентированной не на норму, а на идеал (ср. 

отношения психологии и педагогики). Выполнять задания и упражнения учебни-

9 Словесный поступок (речевой 

акт) 

1 Речевое действие (речевой 

акт) как основная единица 

речевого поведения и по-

нятие лингвопрагматики 
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ка 

10 Виды сообщений: прямое и 

косвенное 

1 Прямые и косвенные со-

общения. Формы ме-

тасообщений 

Учиться анализу конкретных речевых ситуаций. Овладевать диалектическим и 

диалогическим подходом к оценке фактов и ситуаций коммуникации — живого 

речевого общения. Знать психологические результаты взаимопонимания и рито-

рические (поведенческие)  

11 Гармония речевого общения и 

образ говорящего 

1 Гармония как принцип 

успешного речевого об-

щения. Образ говорящего 

как система свойств лич-

ности. Эффективность 

речи и образ говорящего. 

Обаяние и артистизм как 

риторические понятия и 

их проявления в пове-

дении говорящего 

Знать содержание и проявления общей категории гармонии и её конкретной ри-

торической реализации. Овладевать пониманием образа как структурной сово-

купности отдельных признаков. Анализировать реальные и идеальные образы-

имиджи человека, вырабатывать адекватное представление о собственном ре-

альном и желаемом образе. Учиться корректным высказываниям о себе и других, 

в глаза и за глаза. Понимать сущность и природу личностного обаяния и арти-

стизма и их роли в успешном речевом общении и риторической деятельности. 

Учиться проявлениям обаяния и артистизма 

12 Важнейшие качества говоря-

щего. Уверенность 

1 Уверенность говорящего и 

«право на речь». Оратор-

ский страх. Страх и вол-

нение 

Знать причины и проявления стресса. Овладевать техниками борьбы со стрессом. 

Понимать различия страха и волнения. Тренировать навыки самоанализа, само-

оценки и самоконтроля. Развивать уверенность как одно из важнейших свойств 

оратора, необходимых для продуктивного речевого поведения. Анализировать 

приведённый в учебнике материал по проблеме, учиться соотносить полученные 

сведения со своим поведением - 

13 Первый закон современной 

общей риторики и принципы 

его реализации 

1 Законы риторики и гар-

мония речевого события. 

Закон гармонизирующего 

диалога как наиболее об-

щий закон риторики 

Знать структурную организацию системы общериторических законов. Понимать 

диалектическую взаимосвязь и взаимозависимость законов общих и частных. 

Овладевать аналитико-синтети-ческими способностями соотносить мно-

гообразие жизненных проявлений и отвлечённых законов, обобщающих их раз-

нообразие. Понимать первенствующую роль диалога (двустороннего отношения 

равноправных и равноценных партнёров) как речевой практики, пси-

хологического состояния и мировоззрения личности, определяющую статус че-

ловека 

14 Второй закон риторики 1 Сущность второго закона 

риторики — закона про-

движения и ориентации 

адресата на « карте» речи 

Развивать умения аналитического слушания и чтения. Понимать процесс речи и 

её текст как ментальную карту продвижения от начала к концу по последо-

вательным «пунктам» — микротемам (топосам) маршрута. Понимать необходи-

мость последовательного и неуклонного продвижения как основную задачу го-

ворящего и способ демонстрации адресату процесса перемещения по ментальной 

карте речи и конкретного местонахождения на ней в узловых позициях речи 

(ориентации)- 

15 Третий закон риторики 1 Третий закон риторики 

— закон эмоци-

ональности речи 

Знать понятие «эмоция» и способы демонстрации эмоций в речевом поведении. 

Овладевать разными (в зависимости от речевой ситуации) степенями эмо-

циональности речи. Понимать необходимость меры в демонстрации эмоций и 

нужной степени эмоциональности для восприятия речи и управления вниманием 
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адресата 

16 Четвёртый закон риторики. 

 

1 Четвёртый закон общей 

риторики — закон удо-

вольствия. Риторические 

средства и принципы со-

здания удовольствия адре-

сата от речи. 

 

Знать исторические риторические открытия в области управления вниманием 

адресата: получить общие представления о «приятном» в риторике софистов, 

деятельности Сократа и трактате Аристотеля.  

 

17 Единство общериторических 

законов 

1 Взаимосвязь и взаимо-

зависимость четырёх зако-

нов общей риторики 

Сформировать собственное мнение о необходимости и о мере использования 

«приятного» адресату в речевом общении в различных речевых ситуациях. Пред-

ставлять себе риторические и поведенческие приёмы создания. 

18 Практикум по речевому вы-

сказыванию 

1  Тренировать умение кратких и при этом содержательных публичных выступле-

ний в риторическом классе с выражением и обоснованием своего мнения об об-

щериторических законах и о важности каждого из них для самого ученика. 

19 История риторики и 

риторический идеал.  

1 Понятие риторического 

идеала. Два 

противоположных типа 

риторического идеала 

сегодня и их истоки.  

 Аналитически слушать объяснительную речь учителя.  

20 Риторический троп. 

Метафора и метонимия. 

Ирония, парадокс, намёк. 

1 Смысловые особенности 

тропов и их риторические 

возможности. 

Слушать, анализировать, письменно фиксировать основные положения 

объяснений учителя. Понимать отличие тропа от фигуры речи. Анализировать 

тексты.  

21 Риторическая фигура. 

Антитеза, градация. 

Повтор. Период. Фигуры 

диалогизации.  

1 Риторические фигуры: 

понятие, классификация. 

Антитеза и градация как 

важнейшие риторические 

фигуры.  Типы периодов. 

Важность диалогизации 

речи и её риторические 

средства.  

Знать принципиальное отличие тропов от фигур. Уметь видеть фигуры и тропы, 

анализируя обиходно-бытовую речь. Знать разновидности повтора и их функции. 

Понимать ключевую роль фигур диалогизации в установлении и поддержании 

коммуникативного контакта.  

22 Риторический анализ речи.  1 Содержание и метод 

поэтапного риторического 

анализа. 

Самостоятельный риторический анализ предложенных учителем текстов.  

23 Риторический эскиз речи 1 Приёмы и этапы создания 

риторического эскиза 

речи.  

Самостоятельная разработка риторического эскиза  кратких выступлений. 

24 Структура публичного 

выступления и его эскиз. 

1 Структура и эскиз 

публичной речи в 

различных речевых 

ситуациях.  

Разработка эскиза публичной речи в соответствии с его общей структурой и с 

учётом переходов между отдельными этапами речи.  
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25 Аргументирующая речь. 

Введение. Заключение. 

Основная часть 

аргументирующей речи. 

1 Общая характеристика 

аргументирующей речи 

как речи специфической 

для риторики. Риторика и 

логика: различия в 

аргументации. Работа с 

аргументами и их 

расположением.  

Самостоятельно составлять план речи. Выбирать тактику введения и заключения 

в соответствии с риторической ситуацией. Знать различия аргументов по силе и 

месту в аргументативной системе.  

26 Информирующая речь. 1 Особенности и этапы 

информирующей речи. 

Задачи ритора в 

информирующей речи.  

Самостоятельно разработать информирующую речь на выбранную тему с 

заданным учителем регламентом, анализировать и оценивать выступления.  

27 Управление вниманием 

аудитории и подготовка к речи.  

1 Свойства внимания, 

существенные для 

оратора. Работа ритора по 

управлению вниманием. 

Основные способы 

подготовки к публичному 

выступлению.  

Знать основные принципы управления вниманием. Уметь употреблять 

риторические средства и приёмы управления вниманием.  

28 Импровизированное 

выступление1 

1 Импровизированное 

выступление: 

особенности, ожидание 

аудитории и речевое 

поведение ритора.  

Самостоятельные импровизированные выступления на темы, предложенные 

одноклассниками; их анализ и оценка.  

29 Движение в1 речи: мимика, 

жест. 1 

1 Мимика, жест, движения 

тела и «язык 

позы»(телесная кинесика), 

использование 

пространства в публичном 

выступлении.  

Тренировать отдельные элементы кинесической техники ораторской 

деятельности. Анализ фрагментов ораторских выступлений.  

30 Беседа1 и её типы. Путь к 

взаимоп1ониманию. 

Неофициальная беседа и её 

жанры. 

 

1 Беседа и её типы. Две 

обобщающие и 

противоположные модели 

беседы.  

Гедонистическая 

(дружеская) и светская 

беседа. Их различия. 

Анализ жизненного опыта и наблюдений, текстов художественной литературы. 

Знать принципы продуктивного поведения в беседе и уметь использовать их для 

достижения гармонизирующего эффекта общения.  

31 Основы деловой беседы. 1 Деловая ситуация и 

деловая беседа. Беседа как 

средство разрешения 

Подготовить краткие сообщения, сопровождаемые показом отдельных элементов 

и целых ситуаций делового общения (собеседование). 
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конфликта. 

32 Мастерство комплимента и 

тоста 

1  Тост и комплимент как 

малые жанры 

эпидейктической и 

гедонистической речи. 

Готовить и произносить в классе тексты этих малых риторических жанров, 

совместно обсуждать и оценивать выступления. Переход к импровизации.  

33 Спор: стратегии, тактики, 

поведение.  

1 Спор, истина, мнение. Что 

особенно важно при 

обучении мастерству 

спора. Важнейшие тактики 

и приёмы спора.  

Знать тактики и приёмы спора, его основные стратегии. Учиться анализировать, 

оценивать и контролировать своё и партнёров поведение в споре.  

34 Виды аргументов: общая 

классификация. Рациональные 

аргументы. Эмоциональные 

аргументы.  

1 Аргументы рациональные 

и иррациональные. 

Источники рациональных 

аргументов. Виды 

аргументов по силе и 

месту в аргументативной 

системе. Ошибки и уловки 

в споре. Тезис и наиболее 

распространённые ошибки 

(уловки) в тезисе. 

Ошибки (уловки) в 

рациональных аргументах. 

Основные уловки или 

ошибки в демонстрации. 

Подготовить доказательные выступления о том, какие аргументы больше 

распространены в СМИ – рациональные или иррациональные – и о причинах 

этого.  

Знать свойства тезиса и требования к нему в споре. Уметь выявить и назвать тип 

ошибки (уловки), относящийся к тезису спора. 

Научиться выявлять и называть такие ошибки, оценивать общий уровень 

достоверности аргументации в тексте. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Михальская А. К. Риторика. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник. М.: Дро-

фа, 2013 г. 

2. Михальская А. К. Риторика. 10-11 классы. Риторика. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Программа. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2013 г. 

3. Аннушкин В. И. История русской риторики. Хрестоматия. М.: Флинта, Наука, 

2011 г. 

4. Аннушкин В. И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 

2011 г. 

5. Волков А. А. Курс русской риторики. М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 

2001 г. 

6. Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002 г. 

7. Савкова З. В. Искусство оратора. СПб.: Общество «Знание», 2003 г. 

8. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Истоки, 2001 г. 

9. Стернин И. А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, 

кто хочет научиться говорить. Воронеж: Истоки, 2011 г.  

10. Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, уда-

рение. М.: Астрель, АСТ, 2003 г. 

11. Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний эквивалентных слову: около 

1500 устойчивых сочетаний русского языка. М.: Астрель, АСТ, 2003 г. 

12. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов 

и выражений. М.: Оникс, Мир и Образование, 2009 г. 

13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под. Ред. Н. М. 

Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2011 г. 

14. Шелякин М. А. Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского 

языка: пособие по русской орфографии. М.: Флинта, Наука, 2009 г. 
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