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Пояснительная записка 

Рабочая программа по риторике составлена на основе Программы по риторике 5-11 
классы для общеобразовательных учебных заведений Т.А. Ладыженской, утвержденная 
Министерством образования РФ и рекомендованная Департаментом образовательных 
программ и стандартов общего образования МО Российской Федерации.Сборник 
программ. Основная школа. Старшая школа. Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. – 
М. Баллас, 2010. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса 
Предлагаемый курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных 
(риторических) умений. Этот практикоориентированный предмет выполняет важный 
социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 
различных сферах деятельности. 
Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 
частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 
общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика – 
самостоятельный учебный предмет. У этого предмета свои задачи – обучение умелой, 
искусной, а точнее – эффективной речи. Поэтому в центре риторики – обучение 
эффективному общению, общающийся человек. Этим же определяется как содержание 
школьной риторики, так и методы ее преподавания. 
Безусловно, эффективное общение предполагает следование нормам литературного языка. 
Однако этого недостаточно. Эффективное общение – это результативное общение, при 
котором реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) 
как практического, так и духовного плана. В сущности, в классической риторике всегда 
имелась в виду эффективность речи, когда давались рекомендации, как следует 
готовиться к выступлению, учитывать аудиторию и устанавливать с нею контакт, как 
реализовывать свой замысел, оценить свою речь и т.д. 

  
В программе можно выделить два смысловых блока: 
– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической 
риторике называлось общей риторикой; 
– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой 
которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры». 
Кратко охарактеризуем содержание каждого из блоков. 
Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 
называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о коммуникативных 
качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой 
(коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), 
на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в 
ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать 
степень его реализации в общении. 
Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) 
ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; 
риторические фигуры, качества речи и т.д. 
Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте речевой 
(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 
определенной коммуникативной направленности. Мы имеем в виду не жанры 
художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 
практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. 
Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет 
тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – дидактическая единица, 



которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного 
жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата, 
коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом 
оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, 
самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 
Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере 
профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и 
сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни 
речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, 
а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с 
элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый 
потенциал при создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству. 
Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-
смысловые и стилевые особенности. 
В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 
предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в 
динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на 
примере конкретных речевых жанров. 
Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то школьная 
риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где большая 
часть времени выделяется на формирование риторических умений; 
– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 
деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 
собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 
– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 
установке курса. 
Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 
– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 
степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 
– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 
жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать 
адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои 
неудачи и промахи и т.п. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа предполагает следующее распределение учебных часов:  

6 класс – 0,5 часа в неделю. Общее количество часов – 17. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
Личностные УУД: 
1. Объясняет принципы продуктивного диалога 
2.  Вербально выражает в процессе диалога собственные чувства к собеседнику. 
3. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 
4. получил и проанализировал опыт обсуждения и установления норм поведения в 
отношении взрослых. 
5. получил и проанализировал опыт участия в школьных и вне школьных мероприятиях. 
Регулятивные УУД: 
1.Обнаруживает и формирует учебную проблему. 
2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы. 
3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности. 



4.Оценивает свои возможности достижения цели определенной сложности  
 различной сфере. 
Коммуникативные УУД: 
1.Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной 
целью. 
3.Адекватно использует выразительные средства языка. 
4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
5.Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 
Познавательные УУД: 
1.Знает основы ознакомительного и поискового чтения. 
2.Умеет структурировать тексты. 
3.Понимает переносный смысл выражений. 
4.Употребляет различные обороты речи. 
5.Самостоятельно  проводит исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента.  

Содержание учебного предмета, курса 
Курс риторики в школе – сугубо практический. Если мы действительно хотим научить 
эффективному общению, т.е. такому общению, при котором говорящий достигает своей 
коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь действию и т.д., 
то на уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать. Большая 
часть времени уделяется практике. 
Конечно, на уроках риторики имеют место и такие методы и приемы преподавания, как 
вступительное и заключительное слово учителя, беседа и т.д. Однако на уроках риторики 
особое место занимают специфические приемы работы, а именно: 
– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации; 
– риторические задачи; 
– риторические игры. 
Риторический анализ формирует группу умений У–1. Он предполагает обсуждение 
компонентов речевой ситуации (где, что, кому, зачем и т.д.). Вторая группа более 
сложных вопросов: 
• что сказал говорящий (пишущий); 
• что хотел сказать (написать); 
• что сказал (написал) ненамеренно. 
Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но 
и в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь 
была эффективной. 
При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь другого человека, но 
и свою собственную. 
Приведем некоторые формулировки заданий для риторического анализа: 
• восстанови(те) по тексту коммуникативную задачу говорящего; 
• каким ты представляешь себе по тексту задания личность коммуниканта; 
• что ты можешь сказать об авторе этого речевого произведения; 
• являются ли условия риторической задачи достаточными для ее решения; 
• может ли быть несколько правильных решений этой задачи; 
• какие вопросы ты бы задал говорящему, чтобы прояснить его коммуникативные 
намерения. 
Риторические задачи формируют группу умений У–2. Эти задачи основываются на 
определении всех значимых компонентов речевой ситуации: 
– кто говорит – пишет (адресант); 
– почему (причина, мотив); 
– для чего, зачем (задача высказывания); 



– что – о чем (содержание высказывания); 
– как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 
– где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно); 
– когда (время, когда происходит общение, – сейчас, в прошлом; время, отведенное для 
общения, если это важно). 
 
Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства (в том числе и в речевую роль) 
и создать высказывание, учитывающее заданные компоненты. 
 
В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные ситуации, 
но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), учителя, 
директора школы, журналиста, телеведущего, президента и т.д. В риторических задачах 
иногда действуют литературные персонажи. От их имени ученики приветствуют и 
благодарят, извиняются и просят и т.п. 
Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в риторских школах 
Древней Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение 
учитывать различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы 
оно было эффективным. 
Риторические игры, в отличие от риторических задач, содержат соревновательный 
элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее и 
т.д. расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит и произнесет более 
задушевное, теплое похвальное слово и т.д. В отличие от словесных речевых игр, 
риторические игры строятся на материале программы по риторике и служат решению 
задач этого предмета. 
Многие риторические задачи учебников могут быть проведены в форме риторических игр. 
*** 
Многолетний опыт работы словесников, его низкая результативность убеждает, что 
развитие речи (включающее работу по культуре речи) как один из многочисленных 
аспектов работы на уроках родного языка не решает основной задачи риторики. 
Эта задача – формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным 
запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 
высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, 
коммуникативным намерением и т.д. Значит, этим умениям  
 

Риторические умения Понятийные и инструментальные знания 

Общение 

У–1. Определять основные 
компоненты коммуникативной 
(речевой) ситуации. 
У–1. Восстанавливать и 
описывать речевую ситуацию на 
основе текста рисунка, фрагмента 
фильма. 

Чему учит риторика. Что такое общение? Речевая 
ситуация. Кто говорит (пишет, слушает, читает)? – 
Кому? Коммуникативная задача. Что? Как? 

Виды общения 

У–1. Определять вид общения (по 
количеству общающихся и по 
средствам общения). 
У–1. Оценивать соответствие 
выбранного вида общения 
речевой ситуации. 

По количеству общающихся: один – один; один – 
группа; один – много. Общение словесное – 
несловесное. 
Кому? Коммуникативная задача. Что? Как?  



У–1. Осмысливать различия в 
оттенках вежливости, в том, что 
такое истинная вежливость.  

Вежливость. В чем она состоит. Вежливо – невежливо 
– грубо. 

У–2. Овладеть этикетными 
средствами вежливости в таких 
ситуациях, как просьба, отказ, 
комплимент, спор. 

Этикетный диалог. Вежливый отказ. Комплименты. 
Спор, но не ссора. 

У–2. Вести этикетный диалог. Этикетные диалоги. 

Речевая деятельность 

У–1. Определять, в какой мере 
соблюдаются правила для 
слушающего. 
У–1. Определять вид слушания и 
приемы слушания. 
У–1. Критически оценивать 
слушание собеседников. 

Слушание. Правила для слушающего. Рефлексивное и 
нерефлексивное слушание. Значение установки. 
Приемы рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

У–1. Оценивать соответствие 
чтения заданий установке. 
У–1. Определять вид чтения, 
уровень владения читательскими 
действиями.  

Чтение и его суть. Значение установки. Виды чтения. 

У–1. Находить коммуникативные 
недочеты. 
У–1. Различать условные 
обозначения коммуникативных 
нарушений. 
У–2. Исправлять тексты по 
условным обозначениям 
редактора. 
У–2. Обозначать в «чужом» 
тексте коммуникативные 
недочеты. 

Письмо. Правка текста. Виды правки. (Зачеркни 
ненужное. Добавь нужное. Замени слова и выражения. 
Измени последовательность.) 

У–1. Оценивать, характеризовать 
голос товарища, персонажа. 
У–2. Распределять дыхание. 

Голос, каким он может быть. 

У–2. Произносить скороговорки и 
рассказывать докучные сказки. 
У–2. Регулировать громкость 
голоса, выделять главные по 
смыслу слова. 

Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. 

Качества речи 

У–1. Находить отклонения от 
норм в устной и письменной речи. 
У–1. Искоренять ошибки в своей 
собственной речи. 
У–1. Определять коэффициент 

Правильная речь. Надо – нельзя. Правильно – 
неправильно – допустимо. Человек и нормы языка. 
Нормативные словари. Ортология. 
Хорошая речь. Богатство языка и богатство речи. 
Точность как коммуникативное качество речи. Разные 



лексического богатства речи. 
У–1. Определять нарушения в 
точности речи. 

виды точности. 

Речевые жанры 

У–1. 
Определять замысел текста, 
характеризовать, в какой мере 
удалось его реализовать. 

Текст. Смысловая цельность и связность текста. 
Замысел, как он воплощается. Тема и микротема. 
Типы заголовков. Ключевые слова, словосочетания и 
предложения. Вступительный и заключительный 
абзацы. 

У–1. Анализировать исходный 
текст для пересказа (устного и 
письменного, подробного и 
краткого). 
У–2. Создавать текст пересказа в 
соответствии с поставленной 
речевой задачей. 

Вторичные тексты. Пересказы, подробные и 
краткие. Степень сжатия текста. 

У–2. Составлять объявления 
устные и письменные. 

Речь деловая. Объявление устное и письменное. 

У–2. Придумывать сказочные 
истории и рассказывать их. 

Речь художественная. Сказочные истории. 

У–2. Рассказывать о случаях. Речь. разговорная. Рассказ о себе. 
 
 

5-й класс 6-й класс 

Общение 

Что значит общаться. 
Собеседники, партнеры, коммуниканты. 
Коммуникативная задача. 

Адресат – кто он? 
Содержание речи. 
Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения 

Межличностное, групповое, массовое общение. 
Словесное и несловесное общение.  

Официальное – неофициальное 
общение. 
Классное собрание. 

Несловесное общение 

Твой голос. 
Мимика, жесты. 

Великая сила голоса. 
Учим голос «летать». 
Жесты помогают общаться. 
Уместные и неуместные жесты. 

Учимся слушать 

Слышать – слушать – понимать. 
Кто и как слушает. 
Два основных правила слушания. 

Слушание бывает разным. 
Установка на восприятие. 
Способы и приемы слушания. 

Побеседуем 



 Беседа, ее особенности. 
Дружеская беседа. 

Учимся отвечать 

 Разные ответы. 
Как важно начать. 
Развернутый ответ. 
Основная часть. 
Конец – делу венец. 

Учимся читать 

Чтение – вот лучшее учение. 
Умеем ли мы читать? 
«Чтоб вершки не хватать». 

Учимся читать учебный текст. 
Ознакомительное чтение. 

Речь правильная и хорошая 

Речь без ошибок. 
Чья речь богаче? 
Говори – пиши точно. 

Клише, штампы. 
Находки. 

Учимся редактировать 

Зачеркни ненужное. 
Замени – надпиши нужное. 
Включи недостающее (дополни). 

Редактирование изучаемых речевых 
жанров. 

Будь вежлив 

Просить – умолять – клянчить. 
Вежливый отказ. 
Что такое комплимент. 
Лесть — льстивые слова. 

Вежливое обращение. 
 
Похвальное слово. 

Тексты и речевые жанры 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части 
текста. 

Что значит изобретать речь. 
Топ определение. 
Разные речевые жанры. 
Характеристика речевых жанров. 

Вторичные тексты 

Понятие о пересказе. 
Перескажи подробно. 
Перескажи кратко. 

Понятие об аннотации. 
Аннотации бывают разными. 
Предисловие. 
Отзыв. 

Объявление 

Что? Где? Когда? 
Секреты устных объявлений. 
Письменные объявления. 

 

Рассказы 

Что такое рассказ. Автор – рассказчик – герой рассказа. 



Как строится рассказ. 
Невыдуманные рассказы. 

Услышанный рассказ. 
Выдуманные истории. 

Спор 

Что такое спор. 
Правила спора. 

Как управлять спором. 
Если ты – ведущий. 

Сказки и притчи 

Сказочная страна, ее особенности. 
Сказочные действия, герои, язык. 
Сочини свою сказку. 

Понятие о притче. 
Уместность ее использования. 

Личное письмо 

 Особенности писем. 
Письмо – поздравление. 
Письмо – просьба и т.д. 

Интервью 

 Особенности интервью. 
Как подготовиться к интервью. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
6 класс.                       Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока, тип урока Основные виды 
учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1. Адресат - кто он? Урок получения 
новых знаний. 

 

2. Содержание речи. Официальное – неофициальное общение 
 

Урок - игра.  

3. Великая сила голоса 
 

Урок - закрепление.  

4. Жесты помогают общаться. 
Уместные и неуместные жесты. 

Урок обобщение.  

5. Слушание бывает разным. 
Способы и приёмы слушания 

Урок получение 
новых знаний. 

 

6. Беседа   и её особенности.  Дружеская беседа. Урок исследования.  

7. Разные ответы.  Как важно начать. Развёрнутый ответ. Урок обобщения.  

8. Учимся читать учебный текст. Урок получения 
новых знаний. 

 

9. Вежливое обращение.  Похвальное слово. Урок лекция.  

10. Предисловие. Урок закрепление.  

11. Отзыв. Урок получения 
новых знаний 

 

12. Автор - рассказчик-герой рассказа. Урок практикум.  

13. Выдуманные истории. Урок практикум.  

14. Как управлять спором. Урок получения 
новых знаний 

 

15. Понятие о притче.  Уместность её использования. Урок лекция.  

16. Особенности писем. Письмо – поздравление.  Просьба. Урок получения 
новых знаний 

 

17. Особенности интервью. 
Обобщение по всему курсу. 

Урок закрепление  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для реализации 
рабочей программы   учитывалось   
- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
- завершённость учебной линии; 
- обеспеченность образовательного учреждения учебниками, дополнительной литературой из 
библиотечного фонда, медиаресурсами, ресурсами ИКТ, фото-, аудио-и видеотехникой. 
Учебники: Предметная линия 
Риторика.  Ладыженская Т. А., М., Ювента, 2011 г. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Курс школьной риторики должен вестись так, чтобы вызвать у учеников размышления о том, что 
такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в современном мире, о 
том, какое это бесценное богатство. 

Эти размышления, связанные с проблемами эффективности общения, составят основу для 
формирования у выпускников школы взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность. 
Поэтому в  программу включается такой компонент, как риторические идеи. Следует отметить, что 
этот компонент вводится в школьные программы впервые. Нам представляется такой подход 
принципиально важным – в частности, для гуманитарных предметов, которые должны вносить 
особый вклад в духовное развитие подрастающего поколения. 

Представляется, что такой компонент программы учитель должен сам уточнять, корректировать, 
дополнять – в соответствии с особенностями коллектива, своими личными особенностями и 
велением времени. 

Программа риторики носит открытый, примерный характер.  
В конце каждого учебного года достигаются планируемые результаты по риторике:  позитивное 
отношение к миру, к личности,  предмет учит детей оценивать свою и чужую речь, развивает 
аналитические навыки, учит адекватному речевому поведению, помогает ребенку вырасти в 
личность, совершающую меньше ошибок в общении. 
Адаптирование учебной  программы  предусматривает: 

 Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями  ученика с ОВЗ. 
 Сокращение числа  и объема учебных заданий  с акцентированием внимания на главных, 

ключевых темах, понятиях. 
 Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий. 
 Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 
 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько небольших 

сообщений, устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии) 
Адаптированная образовательная программа также предусматривает включение разделов 

(модулей), обеспечивающих коррекционно-развивающую направленность образования. 

Коррекционные задачи в рабочей программе определены согласно рекомендациям ПМПК и 
психолога. 

Обучение предмету «английский язык» для учащихся с ОВЗ ведётся на основе тех же 
учебников, что и для всех остальных учащихся. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей учащегося  Володина Вадима, 
учитывает особенности познавательной деятельности обучающегося, способствует умственному 
развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по английскому языку.. 

Целью данной программы является: 



1. использование процесса обучения английскому языку для повышения уровня общего развития 
учащегося с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков его 
познавательной деятельности и личностных качеств. 

2.  овладение учащихся с ЗПР знаниями , общими методами ее изучения, учебными умениями. 
Задачи: 
Обучения: создать условия для формирования у учащихся с ОВЗ предметной и учебно-
исследовательской  компетентностей: 
 

1. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 
письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме   через 
систему заданий, выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы:  

1. особое внимание обратить на развитие у девятиклассников   моторной памяти, критического 
мышления,   

2. продолжить развивать у учеников уверенность в себе,    
3. закрепить умение  достигать поставленной цели. 

 
Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-  успешных личностей,   
продолжить нравственное воспитание учащихся, развитие  коммуникативной  компетентности 
(умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

Целевые ориентации по личности  ребенка, заложенные в образовательной программе, 
следующие: 

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 
возникший кризис. 

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 
 Создать положительную Я-концепцию, снять «синдром неудачника». 
 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 
 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри- коллективные 

отношения. 
 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 
 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Основные условия развития обучающегося: 

 учет возрастных особенностей; 
 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 
 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения 

ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Характеристика познавательной деятельности учащегося 

Специфические особенности памяти: 

1) снижение объема памяти и скорости запоминания; 

2) непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; 



3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, но 
время, необходимое для полного заучивания, близко к норме; 

4) преобладание наглядной памяти над словесной; 

5) снижение произвольной памяти; 

6) нарушение механической памяти. 

 Причины нарушенного внимания: 

1) оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления; 

2) несформированность механизма произвольности у ребенка; 

3) несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию внимания, когда 
интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации нарушение интереса. 

Особенности внимания, характерные для данного нарушения: 

1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на какой-
либо деятельности, быстрая отвлекаемость. истощаемость и утомляемость. 

2.  Низкий уровень устойчивости внимания, не может длительно заниматься одной и той же 
деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной работе 
с этим ребенком необходимо придавать большое значение развитию произвольного внимания. 

Особенности восприятия, при задержке психического развития 

 Причины нарушенного восприятия: 

1. При ОВЗ нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий и, как 
следствие, нарушена координированная работа различных анализаторных систем: слуха, зрения, 
двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания. 

3. Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы жизни и, как 
следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, необходимого для развития 
его восприятия.   

 Особенности восприятия: 

 - недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением внимания, механизмов 
произвольности; 

- недостаточная целенаправленность и организованность внимания; 

- замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия. Ребенку с 
ОВЗ требуется больше времени, чем нормальному ребенку; 



- низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, которую 
воспринимает («вижу, но не думаю»); 

- снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска, ребенок не 
пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно; 

- наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия нескольких 
анализаторов и имеющих сложный характер зрительное восприятие, зрительно-моторная 
координация. 

Особенности мышления: 

На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы: уровень развития внимания; 
уровень развития восприятия и представлений об окружающем мире; уровень развития речи; уровень 
сформированности механизмов произвольности (регуляторных механизмов). У ребенка страдает 
связная речь, нарушена способность планировать свою деятельность с помощью речи; нарушена 
внутренняя речь активное средство логического мышления ребенка. 

Общие недостатки мыслительной деятельности: 

1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное отношение к любым 
интеллектуальным задачам), стремится избежать любых интеллектуальных усилий. Для него 
непривлекателен момент преодоления трудностей (отказ выполнять трудную задачу, подмена 
интеллектуальной задачи более близкой, игровой задачей.). Такой ребенок выполняет задачу не 
полностью, а ее более простую часть.  

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач, начинает 
действовать сразу, с ходу. При предъявлении инструкции к заданию ребенок не понимает задания, но 
стремится побыстрее получить экспериментальный материал и начать действовать. Следует 
заметить, что дети с ОВЗ в большей мере заинтересованы в том, чтобы быстрее закончить работу, а 
не качеством выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не понимает значимости 
ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества ошибок. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (из-за поспешности, 
неорганизованности, действуют наугад, не учитывая в полном объеме заданного условия; 
отсутствует направленный поиск решения, преодоления трудностей). 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. Наглядно-образное мышление. Затрудняется 
действовать по наглядному образцу из-за нарушений операций анализа, нарушение целостности, 
целенаправленности, активности восприятия все это ведет к тому, что ребенок затрудняется 
проанализировать образец, выделить главные части, установить взаимосвязь между частями и 
воспроизвести данную структуру в процессе собственной деятельности.  

5. Логическое мышление. 

У Валодина Вадима имеются нарушения важнейших мыслительных операций, которые служат 
составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекается мелкими деталями, не может выделить главное, выделяет незначительные 
признаки); 

- сравнение (сравнивает предметы по несопоставимым, несущественным признакам); 



- классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может осознать ее 
принцип, не может объяснить) 

Ребенок на уроках  не активен, не  работает с таблицами, медленно  переписывает, не читает 
самостоятельно, при выполнении теста или во время обобщающих уроках не  работает 
самостоятельно. . На уроках проводится постоянно беседы с решением проблемных ситуаций, с 
поисковыми заданиями, описание. Наблюдается помощь со стороны учителя  на уроках.  

 
Организация учебно-воспитательного процесса (формы, методы, технологии). 

Коррекционно-развивающая работа реализуется с  использованием следующих  педагогических 

технологий: личностно-ориентированный подход, технология педагогической поддержки, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии.  

Формы и методы:  

индивидуальная помощь в случаях затруднения, стимулирующая, направляющая, поддерживающая; 

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

задания по степени нарастающей трудности;  

таблицы, алгоритмы, схемы выполнения заданий;  

точность и краткость инструкции по выполнению задания;  

частое использование наглядных дидактических пособий (презентаций, слайдов, видефильмов);  

благоприятный психологический климат на уроке; 

смена видов заданий (познавательных, игровых и практических);  

подстраивание под темп работы ребенка;  

вариативные приемы обучения: создание проблемных ситуаций, наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?), подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, сравнение (чем похожи 

и чем отличаются), группировка по общности признаков, исключение лишнего, самостоятельная 

работа -  если задание доступно для выполнения, обсуждение выполнения задания.  

Эффективность обучения и воспитания обеспечивается максимальным использованием практической 

деятельности на уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и дидактического 

материала. При использовании дидактического материала на уроках   чередование   

демонстрационного  материала и практической   деятельности, использование  как для закрепления 

материала, так и для изучения новой темы. Индивидуальный подход  осуществляется с учётом 

характерных затруднений. Учебный материал преподносится небольшими дозами; его усложнение 

осуществляется  постепенно.  

  
 
 
 
Коррекционно-развивающий компонент (КРК) программы направлен на повышение уровня 



общего развития обучающегося  с ОВЗ, так как чаще всего выраженные нарушения той или иной 
деятельности помешают ребенку обучаться наравне со всеми детьми в классе.  
Применение на уроках английского языка  коррекционно-развивающих упражнений решает данную 
задачу, поскольку их применение направлено на: 

 Повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 
 Повышение  уровня развития логического мышления. 
 Развитие наглядно-образного и логического мышления. 
 Развитие речи. 
 Развитие приемов учебной деятельности. 
 Развитие личностно-мотивационной сферы. 
 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и 
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 
узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов; развитие пространственных представлений и ориентации;развитие 
представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; развитие фонетико-
фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

 3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного анализа; 
развитие навыков группировки и классификации; формирование умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою деятельность; 
развитие комбинаторных  и конструктивных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями); развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения, 
психогимнастика). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем  мире и обогащение словарного запаса. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

      В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются 
психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие познавательного процесса, в результате 
чего закладывается фундамент успешной учебной деятельности. Познавательный интерес является 
важным компонентом эмоционально-ценностного отношения учащихся к процессу изучения 
английского языка  и обязательным условием эффективности этого процесса.  
Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

1. Упражнения, связанные с тактильным восприятием: 

 «Кусочки целого» 



2. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 
восприятия, образного мышления: 

 «Запомни и нарисуй» 
 «Найди смысловые связи» 
 «Один лишний»  
 «Память на слова» 
 «Мысленные образы» 
 «Ассоциации» 
 «Раздели на группы» 

3. Упражнения, направленные на формирование умений действовать по правилу. 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  

Для развития основных компетенций на уроках  английского языка применяют следующие 
механизмы: 

 
Ценностно-
смысловая 
компетенция 

 
Постоянное обращение к реальной жизни, к окружающей 
действительности. На уроках рассматриваются явления, с которыми 
ученик часто сталкивается в жизни, не зная причин и механизмов их 
возникновения. Это формирует новый взгляд на уже знакомые вещи. 

Информационно-
коммуникативная 
компетенция 

Формирование навыков работы в группе, овладение различными 
социальными ролями в коллективе, через различную деятельность: 
интеллектуальную, игровую, исследовательскую; формирование умений 
правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу 
группы, проанализировать результаты деятельности. 
 

 
Учебная 
компетенция 

 
В процессе работы индивидуально или в группах ученики учатся 
сложные задачи, стоящие перед ними, делить на более мелкие. И, решая 
каждую из задач, обобщать и делать вывод о наблюдаемом явлении или 
процессе.  
 
 

 
 

 
 

 

Виды и формы контроля. 

       Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 

обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 



умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 

виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: входной, 

текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль. Формы контроля: 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

письменные домашние задания и т.д., анализ творческих, исследовательских работ. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении английского языка. 
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