
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя труда Ставрополья П.В. 

Лобанова», пос. Верхнестепной, Степновского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

 

Речь письменная и 

устная на уроках  

гуманитарного 

цикла 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории Иванова Е.Н. 

 

 

2022 г. 



        Речь  наших  детей  часто  бедна  просто  потому,  что  они не  стремятся  

говорить  более  ярко,  выразительно  и разнообразно. Не секрет,  что  многие 

из нас  не  обладают  хорошо  поставленным  голосом,  не  умеют  ясно и  

грамматически  правильно  говорить,  излагать  собственные  мысли  в  

свободной  творческой  интерпретации  в  устной  и  письменной  форме,  

выражать  свои  эмоции  разнообразными  интонационными  средствами,  не  

соблюдают  речевую  культуру  и не  развивают  умение  общаться.  Грустно, 

что у абсолютного  большинства  людей,  выражаясь  словами  

К.И.Чуковского, «Мысли  выскакивают  растрепанными  и  полуодетыми, 

словно  спросонья». 

    Боевики,  детективы,  кровь,  насилие  с  экранов  телевизоров, 

«прикольные хиты»  и   «крутые  клипы» порождают  языковую  

распущенность,  речевой  хаос  и  бессмыслицу.  Конечно,  с  этим  надо  

бороться,  но  не  с  установлением  табу,  а  поиском  действительно 

эффективных  путей  по  формированию  языковой  личности,  действенных  

средств и  методов  работы  по  развитию  речи,  речевой  культуры  и  

речевого  творчества. Сегодня  как  никогда  для  педагога  особенно  важно  

пробудить  интерес  к  звучащему  слову,  научить  детей  почувствовать  его  

истинный  вкус  и  назначение.  Несомненно,  процесс  этот  длительный  и  

кропотливый,  требующий  определенной  организации,  системы,  

методической  смекалки и  выдумки,  практического  опыта. На  уроках  

русского  языка и не  только  надо  научить  ребят  пользоваться  родным  

русским  словом,  понять  и  почувствовать  его,  стремиться  развивать  

свою  речь,  совершенствовать  свое  речевое  творчество.    Одной  из  

важных  задач – это  работа не  только  над  обогащением  словаря  

учащихся,  но  и  над  увеличением  подвижности  того  запаса  слов,  

которым  владеет  ученик  в  данный  момент,  связывать  воедино  

грамматический  и  речевой  аспекты  обучения,  стремиться  к  реализации  

коммуникативного  подхода. 

     Цели  образования  определяются  в  соответствии  с  запросами  

общества,  с  современными  подходами  к  развитию  образования.  

Современное  образование  связано,  в первую  очередь,  с  развивающими и  

воспитательными  функциями;  с  личностно-ориентированными 

технологиями  обучения  русскому  языку,  а  также  и  литературе.  Это  

предполагает  необходимость  всестороннего  развития  речевых  

способностей  ученика,   формирование языковой   компетенции.  Мы  

должны  формировать  личность,  в  совершенстве  владеющую  устной и 

письменной  речью. 

       Речь – это сложнейшая  человеческая  деятельность,  причем  творческая  

деятельность,  включающая  в  себя  умение  наблюдать,  мыслить,  

фантазировать,  а  также  слушать  и  слышать.  



      Развитие  речи  учащихся  на  уроках  предметов гуманитарного цикла  

предполагает  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности 

(говорения,  аудирования, чтения, письма)  и  осуществляется  в  трёх  

направлениях,  составляющих  единое  целое. 

Первое направление в развитии  речи  учащихся -  овладение  нормами  

русского  литературного  произношения,  образования  форм  слов,  

построения  словосочетаний  и  предложений,  употребление  слов  в  

соответствии с их лексическим значением и  стилевой  принадлежностью. 

    Второе  направление – обогащение  словарного  запаса  и  

грамматического  строя  речи. 

    Третье  направление -   формирование умений  и  навыков  связного 

изложения  мыслей.   

Формирование  навыков  устной и письменной речи ведётся на уроке, после 

уроков( внеклассная работа) и в ходе индивидуальной  самостоятельной 

работы учащихся. 

       В  своей  работе  учителя используют  информативные и игровые 

технологии,  личностно - ориентированное и дифференцированное обучение.  

Все  это  помогает  понять ученикам,  что  овладев  тем  или  иным  речевым  

умением,  они  расширяют  свои  возможности  общаться  и  воздействовать  

на  других  людей (вызывать  у  них  какие-то эмоциональные  переживания),  

что  владение  речью  необходимо  для  самовыражения,  для  утверждения  

своего  бытия  в  мире, и  тогда  они почувствуют  радость  творческого  

роста  и  самосовершенствования.  

        Основная цель этой работы – научить  слушать и  слышать,  

формулировать  свои  мысли  и  аргументировать их. 

   Проблема развития речи учащихся сегодня чрезвычайно актуальна. 

Уровень речевого развития значительного числа школьников явно 

недостаточен. Об этом говорят их односложные и невыразительные устные и 

письменные ответы на уроках, стиль общения на переменах. Поистине 

угрожающие размеры приняло сквернословие и засорение речи словами-

паразитами. 

Современная система образования, наряду с СМИ и другими социальными 

институтами, вносит свой посильный вклад в речевую деградацию. 

Главной задачей современного российского учебного заведения является 

формирование конкурентоспособной языковой личности, способной 

адаптироваться к различным социальным условиям, обладающей высокой 

внутренней культурой и развитыми коммуникативными способностями. В 

связи с этим возрастает развивающая роль русского языка. Он должен стать 

средством формирования коммуникативной культуры и познавательных 

интересов учащихся. Развитая речь рассматривается как орудие познания 

мира и самого себя, а развитие речи становится центральной задачей 



развития личности. Эту важная задача должна решаться на уроках 

гуманитарного цикла. 

В результате изучения  предмета ученик должен в первую очередь уметь: 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 сравнивать и сопоставлять, анализировать исторические события и явления. 

 

Основные приёмы и методы по развитию речи на уроке истории и 

обществознания 

 

 Художественная литература - важный источник ознакомления учащихся с 

историческим прошлым. Значение ее в следующем: 

 

1. живое литературное слово писателя дает образец грамотной и богатой 

русской речи; 

2. художественные образы повышают наглядность изложения материала, 

конкретизируют его; 

3. эмоциональное воздействие рассказа учителя на уроке в сочетании с 

отрывком из художественного произведения способствуют не только 

формированию представлений о прошлом, но и помогают запомнить 

материал прочно и надолго; 

4. сравнение описания одних и тех же событий в художественной литературе и 

историческом сочинении способствует развитию мышления учащихся. 

Художественная литература, используемая в преподавании истории, может 

быть разделена на две группы произведений. В первую входят литературные 

источники изучаемой эпохи, во вторую - историческая беллетристика. 

 

    Преподавателю полезно при подготовке к уроку включить в план своего 

рассказа отдельные небольшие отрывки, эпитеты, краткие характеристики, 

яркие описания, меткие выражения из художественных произведений. К 

примеру, описывая последствия отмены крепостного права, процитировать 

знаменитое некрасовское: «Порвалась цепь великая, / Порвалась - 

расскочилася / Одним концом по барину, / Другим по мужику!..» - и задать 

вопрос: почему поэт выбрал именно такой образ и чем отмена крепостного 

права ударила по помещикам и крестьянам? 

 

 Устный диалог: задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на 

вопросы, свободно участвовать в беседе. Развитию диалогической речи 

учащихся способствуют такие виды учебной деятельности, как ролевая или 

деловая игра, инсценирование отдельных эпизодов и сцен, защита проектных 

работ и презентаций и др. 

 



 Учебная дискуссия. Среди методов, которые помогают учителю формировать 

грамотную, аргументированную речь учащихся, следует выделить учебную 

дискуссию. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по 

конкретной проблеме. 

 

С помощью дискуссии учащиеся приобретают новые знания, укрепляются в 

собственном мнении, учатся его отстаивать. 

 

Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного 

интереса; вспомогательными функциями являются обучающая, развивающая, 

воспитывающая и контрольно-коррекционная. 

 

Элементы дискуссии можно применять как на уроках истории, так и на 

уроках обществознания. 

Формы дискуссий: 

 

 “круглый стол” - беседа, в которой на равных участвует небольшая группа 

учащихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен 

мнениями как между ними, так и с аудиторией (остальной частью класса); 

 “заседание экспертной группы”, на котором вначале обсуждается намеченная 

проблема всеми участниками группы (4-6 человек), а затем они излагают 

свои позиции всему классу. При этом каждый участник выступает с 

коротким сообщением; 

 “форум” - обсуждение, сходное с “заседанием экспертной группы”, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией; 

 “симпозиум” - более формализованное по сравнению с предыдущим 

обсуждением, в ходе которого участники выступают с сообщениями, 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы 

аудитории; 

 “дебаты” - явно формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд, - и опровержений; 

 “техника аквариума” - особый вариант организации коллективного 

взаимодействия, который выделяется среди форм учебной дискуссии. Эта 

разновидность дискуссии обычно применяется при работе с материалом, 

содержание которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, 

разногласиями. 

 

 Развитие монологической речи: давать развернутый ответ на вопрос, 

составлять словесное описание какого-либо события, исторического лица, 

рассуждение по заданной теме, выступление с устным сообщением, 

докладом, презентация проектной работы, проведение экскурсии в музее и 

т.д. 



Очень полезно на начальном этапе изучение истории учить пересказу текста. 

Это способствует развитию памяти, вырабатывает и формирует навыки 

правильной монологической речи. 

 

Основные приёмы работы над пересказом текста: 

 

 Составление опорного конспекта с историческими символами; 

 Применение на уроках памяток-алгоритмов (при изучении сложных, богатых 

событиями исторических явлений, а также при изучении участников этих 

событий); 

 Работа над связной устной речью (включает в себя «рисование» словесной 

картинки с использованием картин или ситуативных картинок, составление 

предложений, рассказа); 

 Использование логических схем и таблиц, помогающих систематизировать, 

классифицировать материал. 

 

 Развитие письменной речи. 

 

        Способствует таким формам деятельности, как обучение 

конспектированию текста, составление плана ответа или статьи, эссе или 

сочинения на злободневную тему, составление памяток, инструкций, 

заполнение таблиц и др. 

Одним из наиболее значимых показателей сформированности 

интеллектуальных умений учащихся высокого уровня является умение 

выразить собственную позицию с опорой на исторические знания и 

соответствующей аргументацией, что предполагает, в числе прочих форм 

контроля, применение такого средства проверки, как эссе. 

Для эссе характерны ярко выраженная авторская позиция, искренность, 

эмоциональность. Жанр дает право на субъективное изложение заявленной 

проблемы и свободную композицию. Эссе определяют как записки, 

наброски, раздумья, оно обычно имеет небольшой объем. 

 

 Важным средством формирования коммуникативной компетенции учащихся 

является словарная работа. 

 Способствует обучению конспектирования текста составления плана ответа 

или статьи, эссе, сочинения, составления памяток, заполнения таблиц и др; 

 Обогащает словарный запас учащихся (работа с понятиями, историзмами, 

крылатыми выражениями); 

 Словарная работа пронизывает весь процесс обучения истории (правильно 

пользоваться историческими терминами не только во время ответа на уроке, 

но и употреблять новые слова в обыденной речи). 

 

Учащимся целесообразно давать задания проанализировать слова и выбрать 

те, которые они применили бы в своей речи, составить речевые конструкции 

с новыми словами. Помимо словарей, представленных в Интернете, в на-



стоящее время вышли в свет многие интересные издания, способные помочь 

в словарной работе: 

 

    В докладе приведены лишь некоторые способы развития речи студентов 

школьников на уроках истории, обществознания. В принципе, обучает 

правильной речи сам предмет, текст учебника и дополнительные источники. 

Важно акцентировать внимание студентов на необходимости грамотной речи 

и своевременно корректировать ошибки, показывать многообразие нашего 

языка 

 

 


