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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком; развитие языковой, коммуникативной и общекультурной 

компетенции студентов в разных сферах речевого общения; формирование устойчивого 

представления о культуре речевой коммуникации; углубление понимания свойств русского языка 

как средства общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного 

кругозора. 

Задачи дисциплины 

 - : состоят в формировании у студентов совокупности знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективность речевых взаимодействий в личной и профессиональной сферах, 

что предполагает:  

 

 

Освоение теоретических основ и особенностей технологии создания устных публичных 

выступлений;  

 

ситуацией темы; 

 

 

 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Демонстрирует 

умение вести обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

знать: 

- на системном уровне языковые 

средства и принципы их употребления.. 

 

уметь: 

- использовать языковые средства для в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с конкретной задачей.. 

ПК-3 Способен 

участвовать в научно-

исследовательской 

деятельности в области 

электроэнергетики 

ИД-3ПК-3 Составляет отчеты 

и представляет результаты 

выполненной работы 

знать: 

- приемы и принципы создания текстов 

и документов, используемых в 

профессиональной сфере. 

 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программе Электроэнергетика и электротехника (далее – ОПОП), направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат. 
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Базируется на уровне среднего общего образования. 

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 



5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины/формы 

промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

н
а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы 

Содержание самостоятельной работы/ 

методические указания 

Контактная работа СР 

Лек Лаб Пр 
Консультация ИКР 

ПА 
Работа в 

семестре 

Подготовка к 

аттестации 

/контроль КПР ГК ИККП ТК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 История риторики 46 5 8 - 16 - - - - - 22 - Самостоятельное изучение 

теоретического материала: 1. История 

риторики. 1.1. Риторика – искусство и наука. 

1.1.1. Используя Приложение 1, выпишите 5 

изречений, которые, по вашему мнению, 

раскрывают основные идеи риторики как 

искусства красноречия. 1.1.2. Определите 

различие понятий «принуждение», 

«внушение», «убеждение». Назовите 

способы убеждения и внушения, 

применяемые известными ораторами 

прошлого и современности. Приведите 

примеры убеждения, внушения и 

принуждения в различных ситуациях 

общения. 1.1.3. Проанализируйте 

приведенные высказывания и ответьте на 

вопрос: почему для формирования оратора 

так важно личностное начало? Мы 

совершенно по-разному пользуемся своей 

личной собственностью и взятым нами со 

стороны, и сразу бросается в глаза различие 

между тем, кто высказывается, владея своим 

предметом, и тем, кто призанял сведения у 

других (Тацит); В конце концов всегда 

можно определить, имеем ли мы дело со 

словоизъявлением личности или же только с 

произнесением штампованных 

словосочетаний, в которых свое «Я», 

1.1 Риторика- искусство и 

наука 
8 2 - 4 - - - - - 2 - 

1.2 Риторика в Греции. 14 2 - 4 - - - - - 8 - 
1.3 Риторика в Риме. 14 2 - 4 - - - - - 8 - 
1.4 Русская риторика. 10 2 - 4 - - - - - 4 - 
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говорящий никак не выражает, то есть с 

актом, в котором «личность» с успехом 

может быть заменена звукопроизводящим 

устройством (Э. В. Ильенков); Если 

искусство чему-то и учит (и художника -- в 

первую голову), то именно частности 

человеческого существования. Будучи 

наиболее древней -- и наиболее буквальной -

- формой частного предпринимательства, 

оно вольно или невольно поощряет в 

человеке именно его ощущение 

индивидуальности, уникальности, 

отдельности -- превращая его из 

общественного животного в личность (И. 

Бродский). 1.1.4. Чья точка зрения в 

определении требований к личности оратора 

из приведенных ниже, вам наиболее близка и 

почему?  Ценность представляет не сама по 

себе речь оратора и не звучность его голоса, 

а то, насколько он разделяет точку зрения 

народа и насколько ненавидит и любит тех 

же людей, каких и отечество (Демосфен. «О 

венце»);  Оратор должен обладать 

остроумием диалектика, мыслями философа, 

словами чуть ли ни поэта, памятью 

законоведа, голосом трагика, игрою такой, 

как у лучших лицедеев (Антоний в трактате 

Цицерона «Об ораторском искусстве»);  

Наполеон говорил, что «искусство войны – 

это наука, в которой не удается ничего, 

кроме того, что было рассчитано и 

продумано». Это относится к публичным 

выступлениям в не меньшей мере, чем к 

военным действиям. Вступление – это 

путешествие, маршрут которого должен 

быть нанесен на карту. Оратор, который не 

знает, куда он идет, обычно приходит, 

неизвестно куда (Д. Карнеги. «Как 

выработать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично»). 1.1.5. 
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Сформулируйте тезисно ваше представление 

о современном риторическом идеале. 1.2. 

Риторика в Греции 1.2.1. Заслуга софистов V 

в. до н.э. состоит в осознании ими 

принципиальной важности анализа языка 

для исследования существа логико-

риторических и философских проблем.  а) 

Рассмотрите софизм «Рогатый» и найдите в 

чем состоит софистическая уловка: Первая 

посылка: То, что ты не потерял, ты имеешь. 

Вторая посылка: Ты не потерял рога. 

Заключение: Следовательно, ты имеешь 

рога. б) Рассмотрите софизм Эватла и 

определите, в чем состоит проблема: 

Предварительное соглашение: Эватл 

обучается у Протагора искусству спора, но 

заплатит за свое обучение только после 

первого выигранного им судебного 

процесса. Ситуация к моменту 

возникновения софизма: Эватл закончил 

обучение, но не желая за него платить, не 

выступает в суде. Протагор требует платы. 

Эватл отказывается. Каждый из них 

выдвигает свои аргументы.  Аргументы 

Протагора: Я подам на тебя в суд, и ты 

заплатишь мне при любом решении суда, 

должен платить, то ты заплатишь мне по 

ты не должен платить, то ты заплатишь мне 

по нашему уговору. Аргументы Эватла: 

Подавай на меня в суд, но я не заплачу тебе 

Если суд решит, что я должен тебе платить, 

суд решит, что я не должен платить, то я не 

заплачу по постановлению суда. Кто прав - 

Протагор или Эватл? 1.2.2. Сократ (470 – 399 

гг. до н.э.) обобщил ряд приемов логико-

риторической аргументации, встречавшихся 
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у греческих ораторов и трагиков. Аристотель 

свидетельствует: «По справедливости две 

вещи надо бы отнести на счет Сократа – 

индуктивные рассуждения и образования 

общих определений: в обоих этих случаях 

дело идет о началах знания». Пользуясь 

методом Сократа, сформулируете понятие 

справедливости. Ксенофонт (Воспоминания. 

IV. 2. 13-25) передает беседу Сократа с 

юношей, который считал себя знающим 

более своих сверстников и мечтал 

отличиться на государственном поприще. 

Имея в виду это намерение Евтидема, 

Сократ завел с ним разговор о справедливых 

и несправедливых делах, об оценке 

человеческих поступков. 1.2.3. Мегарики (V 

– IV вв. до н.э.). Познакомьтесь с 

формулировками знаменитых логико-

риторических парадоксов: «Лжец», 

«Покрытый», «Куча» и др. В чем состоит 

парадоксальность этих ситуаций? На какие 

познавательные проблемы указывают 

данные парадоксы? Какие из этих 

парадоксов Логичко-риторические, а какие – 

семантические? Обоснуйте свой ответ: • 

Чего нет в городе, того нет в доме; но в 

городе нет колодца; следовательно, его нет и 

в доме. • Вот голова, но она не у тебя; итак, 

есть голова, которой у тебя нет; 

следовательно, головы у тебя нет. • Если 

некто в Мегарах, он не в Афинах; но человек 

находится в Мегарах; следовательно, в 

Афинах человека нет. • Если ты что-то 

говоришь, то сказанное проходит через твой 

рот; ты говоришь «телега»; следовательно, 

телега проходит через твой рот. • Критянин 

говорит, что все жители о. Крит – лжецы. 

Правду ли говорит критянин? = Лжет ли тот, 

кто говорит, что он лжет? • Нельзя 

утверждать, что два – это мало, не признав, 
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что и три – мало, а затем что и четыре, и так 

вплоть до десяти; но два – это мало; 

следовательно, и десять – мало.  • Чем 

являюсь я, тем ты не являешься; но я – 

человек; значит ты – не человек. • – Знаешь 

ли ты собственного отца? – Конечно. – А 

если я покажу тебе закутанного человека и 

спрошу тебя, знаешь ли ты его, то что ты 

мне скажешь? – Конечно, скажу, что не 

знаю. – А ведь там как раз и был спрятан 

твой отец! Если ты не знаешь этого 

человека, тогда, ясное дело, ты не знаешь и 

своего отца! • Электра, дочь Агамемнона, 

признает что знает своего брата Ореста, но 

не опознает его в человеке стоящем рядом, 

хотя это и есть Орест. 1.2.4. Платон (427 – 

347 гг. до н.э.). Проанализируйте следующий 

отрывок из диалога Платона «Федр»: 

«Сократ. Так довольно нам развлекаться 

рассуждением о речах. А ты пойди и сообщи 

Лисию, что мы с тобой, сойдя к источнику 

нимф и в святилище муз, услыхали там 

голоса, которые поручили нам сказать 

Лисию и всякому другому, кто сочиняет 

речи, да и Гомеру и всякому другому, кто 

слагал стих для пения и не для пения, а в 

третьих, и Солону и всякому, кто писал 

сочинения, касающиеся гражданского 

устройства, в виде речей и назвал эти речи 

законами: если такой человек составил свои 

произведения, зная, в чем заключается 

истина, и может защитить их, когда кто-

нибудь станет их проверять, и если он сам 

способен устно указать слабые стороны того, 

что написал, то такого человека следует 

называть не по его сочинениям, а по той 

цели, к которой были направлены его 

старания…Любитель мудрости – философ 

или что-нибудь в этом роде – вот что больше 

ему подходит… А значит, того, кто не 
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обладает чем-нибудь более ценным, чем то, 

что он сочинил или написал, кто долго 

вертел свое произведение то так, то этак, то 

склеивая его части, то уничтожая, ты по 

справедливости назовешь либо поэтом, либо 

составителем речей… Вот это и сообщи 

своему приятелю». Найдите данный диалог и 

прочитайте его полностью. Выясните, какие 

требования к правильно построенной речи 

предъявляет Сократ, и что, по его мнению, 

является главным в искусстве красноречия. 

1.2.5. Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.) 

различал три вида споров: 1) 

диалектический, 2) софистический, 3) 

эристический. Данные виды споров 

Целью одного из этих видов является 

Целью другого является достижение истины;  

пользы (корысти) из ложной мудрости.  

Соотнесите приведенные Аристотелем виды 

споров с указанными целями и 

сформулируйте максимально полно, какие 

еще отличия существуют между этими 

видами спора. 1.2.6. Проиллюстрируйте 

представление о древнегреческом пафосе и 

этосе на примере знаменитой первой речи 

Демосфена (384- 322 гг. до н.э.) «Против 

Стефана о лжесвидетельстве» (речь написана 

оратором для самозащиты Аполлодора от 

свидетельствующего против него 

родственника Стефана): Поистине, о Земля и 

боги, ужасно, даже более, чем ужасно, что 

Формион презирает теперь нас, сделавших 

его эллином и уважаемым человеком из 

продажного раба. Презирает тех, которые 

помогли ему достигнуть всего этого, 

стольких благ, и которые сами, в то время 

как он владеет большим состоянием, живут в 
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крайней нужде. Он дошел до такого 

бесстыдства, что не находит нужным 

уделить нам даже частицу тех благ, которые 

он получил от нас же… …Я отворачиваюсь 

от него и прибегаю к вам, граждане судьи, 

которых отец передал мне как помощников и 

друзей. Я прошу, умоляю и заклинаю вас не 

допустить, что бы я и мои дочери из-за своей 

бедности стали посмешищем для моих рабов 

и прихлебателей этого человека. Мой отец 

дал вам тысячу щитов и явил себя полезным 

во многом другом: он добровольно снабдил 

вас пятью триерами и, снарядив их за свой 

счет, отправлял триерархии. Я напоминаю 

вам об этом не потому, что напрашиваюсь на 

благодарность: ведь я понимаю, что мы 

остаёмся вам обязанными. Я говорю это для 

того, чтобы со мной как-нибудь не 

поступили бы так, что это окажется 

недостойно заслуг моего отца. Ведь это и на 

вас тоже бросит тень. 1.3. Риторика в Риме 

1.3.1. Какие из приведенный высказываний 

Цицерона (106 – 43 гг. до н.э.) 

представляются вам наиболее современными 

и, напротив, наиболее спорными в его 

суждениях о красноречии: Ни по 

маловажному поводу, ни перед такими 

слушателями, который не проймет никакая 

речь, не следует применять пламенного 

красноречия, чтобы не вызвать либо смеха, 

либо отвращения к себе… …Сладостная, 

вольная и плавная речь, богатая 

затейливыми мыслями и звучными 

словами…годится только для забав и для 

парадов: мы же теперь перейдем к строю и к 

бою. …Науки красноречия, на мой взгляд, 

вовсе не существует, а если и существует, то 

очень скудная; и все ученые препирательства 

об этом есть лишь спор о словах. …Ибо 

разве не величайшее дурачество – разводить 
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красноречие о красноречии, между тем как 

уже само по себе красноречие есть 

дурачество почти всегда, кроме случаев 

крайней необходимости? ...Все красноречие 

в целом, будь оно искусством или наукой, 

ничего не стоит без нахальства… (Цицерон. 

Об ораторском искусстве). 1.3.2. 

Познакомьтесь с фрагментами трактата 

Цицерона «Об ораторском искусстве» и 

приведите примеры раскрывающие роль 

риторики и красноречия в разные периоды 

жизни человека и человеческого общества. 

1.3.3. Ответьте на вопрос, поставленный 

Квинтилианом (35 – 100 гг.) в его 

произведении «Наставление оратору»: 

природное дарование или учение 

способствуют красноречию? Сравните 

ответы на этот вопрос у Цицерона и 

Квинтилиана, приведите свои аргументы, в 

защиту той или иной позиции. 1.3.4. 

Подготовьте выступление о понимании 

природы и специфики риторики одним из 

античных авторов: Аристотель, Демосфен, 

Цицерон, Квинтилиан. 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[1], по отдельным статьям 
[3], Риторика: три книги 
[4], Риторика: три книги 

[5], Ознакомиться в целом 
[7], 39-274 

[15], 5-60; 299-317 
[17], Книга вторая 

[18], 5-75 
[19], Выборочно по темам 

[21], 3-45 
[22], 109-114 

2 Теория риторики 44 8 - 16 - - - - - 20 - Самостоятельное изучение 

теоретического материала: 2.1 Риторический канон. 10 2 - 4 - - - - - 4 - 
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2.2 Средства речевой 

выразительности. 
10 2 - 4 - - - - - 4 - Самостоятельное изучение теоретического 

материала: Раздел 2. Теория риторики  2.1. 

Риторика – риторический канон. Назовите 

части общей риторики, отражающие процесс 

создания речи. Раскройте смысл следующих 

терминов: семантика, синтактика, 

прагматика, элокуция, диспозиция, 

инвенция, используя Словарь риторических 

терминов (Приложение 2).   2.2. Средства 

речевой выразительности Из прилагаемого 

списка тем для выступления (Приложение 3) 

выберите заинтересовавшую вас и 

попытайтесь раскрыть ее, опираясь на 

«общие правила изобретений» профессора 

А.И. Галича (учителя А.С. Пушкина в 

главное предложение на все подчиненные 

понятия, дабы предлежащую материю 

Потом замечайте, какие пояснения и 

доказательства нужны для убеждения в 

быть сделаны против главного… 

Изыскивайте, какие способы доставляет вам 

самая материя к убеждению читателя или 

слушателя, к занятию его мыслей, к 

Старайтесь доставить своему предмету 

всевозможную многосторонность и потому 

приводите его в сопоставление с другими, 

Старайтесь тему свою надлежащим образом 

распространить, подтвердить и пояснить – 

примерами, свидетельствами, противными 

доводами.   2.3. Жанры публичной речи 

Опишите какой-либо памятник архитектуры 

или чей-либо портрет, руководствуясь 

рекомендациями , предложенными в XIX 

веке в «Риторике» В.Т. Плаксина (русский 

2.3 Жанры публичной 

речи. 
10 2 - 4 - - - - - 4 - 

2.4 Риторическая 

деятельность на этапе 

подготовки и 

произнесения речи. 

14 2 - 4 - - - - - 8 - 
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писатель, литературный критик и педагог; 

статский советник): Местные и временные 

обстоятельства должны предшествовать 

всему; они, приуготовляя нас, поставляют в 

верную возможность рассмотреть предмет 

ясно; и при постепенной отделке картины 

бросают на нее свет и тени. Должно сначала 

открыть предмет вдруг, в целостности, но 

без подробностей, или как бы сделать очерк 

без выражения полного. Потом постепенно в 

порядке показывать предмет яснее, как бы 

приближая читателя к оному, или как бы 

обрисовывая и отделяя главные части, все 

еще оставляя скрытыми подробности оных. 

Далее, избрав соответственный предмету и 

обстоятельствам порядок, то есть по месту 

или по родам частей, изложить каждую часть 

отдельно, со всею полнотною, не переходя, 

впрочем, мелочными подробностями 

пределов занимательности. В заключении 

придается взаимное действие и влияние 

предмета с окружающими его; впечатление, 

производимое им.   2.4. Подготовка и 

произнесение публичной речи Подготовьте 

развернутый монолог (в устной или 

письменной форме) по образцу хрии, 

приведенному в п. 2.2., выбрав в качестве 

темы один из афоризмов представленных в 

Приложении 4. 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[2], 135-200 

[6], Главы 1 - 4 
[8], 299-413 

[9], все для ознакомления 
[10], использовать как справочник 

[11], использовать как справочник по темам 
[12], ознакомиться в целом 

[13], Использовать как справочник 
[14], Использовать как справочник 
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[16], 317- 413 
[20], Использовать как справочник 

[23], 3-50 

 Зачет с оценкой 18.0 - - - - - - - 0.3 - 17.7  

 Всего за семестр 108.0 16 - 32 - - - - 0.3 42 17.7  

 Итого за семестр 108.0 16 - 32 - - 0.3 59.7  

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым 

проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам 

дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная 

аттестация
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3.2 Краткое содержание разделов 

1. История риторики 

1.1. Риторика- искусство и наука 

Риторика как искусство красноречия. Широта предметных интерпретаций искусства 

риторики. Культурологическое понимание искусства риторики у Ю. М. Лотмана. 

Главенствующее место риторики в списке семи свободных искусств. Личность оратора в 

искусстве красноречия. Особенности взаимоотношений оратора и аудитории. Ключевые 

качества успешного оратора. Риторика как наука о красноречии – современная гуманитарная 

дисциплина. Философские, логические, психологические, эстетические знания в составе 

содержания современной риторики. Базовые характеристики риторики как науки. Ключевые 

понятия современной риторической теории. Влияние риторических практик на 

мировоззрение, эмоции и волю человека...  

1.2. Риторика в Греции. 

Античная риторика – основа ораторского искусства. Ораторское искусство древней 

Греции (общая характеристика). V в. до н.э. – время рождения эллинской риторики 

Абсолютизация слова как «владыки всего сущего» в условиях греческой демократии. 

Первые легендарные риторы Греции. Профессиональная риторическая деятельность 

софистов (V-IV в. в. до н. э.). Майевтика – риторический метод Сократа (V-IV в. в. до н. э.). 

Риторический строй диалогов Платона (V-IV в. в. до н. э.), их непреходящее значение для 

мировой культуры. «Риторика» Аристотеля (IV в. до н. э.), ее основные положения и 

понятия. Риторическое наследие Демосфена (IV в. до н. э.). Общие правила построения 

убеждающей речи – логос, этос, пафос..  

1.3. Риторика в Риме. 

Эпоха эллинизма — время падения свободной полисной демократии. Генезис жанров 

римского красноречия. Вторая софистика: интерес к формальной стороне речей. Аттицизм 

— традиция подражания классике; азиатский стиль — патетический слог, увлечение 

манерностью. Укоренение традиции публичных выступлений в сенате и народном собрании. 

Развитие судебного красноречия трансформация торжественного красноречия в 

показательное. «Речи» Марка Туллия Цицерона (II-I в. до н.э.) как образец судебной 

риторики. Единство ораторской практики и развития риторической теории в деятельности 

Цицерона. Послецицероновский период римского красноречия. «Риторическая 

энциклопедия» Марка Фабия Квинтилиана (I в. н.э.)..  

1.4. Русская риторика. 

Особенности русского красноречия в ораторской прозе М. В. Ломоносова. «Краткое 

руководство к красноречию» (1748 г.): традиции и новаторство в освещении вопросов теории 

и практики красноречия. Определение риторики, ориентированное на искусство 

художественной и убедительной речи. Академическое и судебное красноречие в России 

(XVIII-XX в. в.). Генезис жанра популярной лекции: Т. Н. Грановский, В. О. Ключевский, К. 

А. Тимирязев. Практической направленность российского академического красноречия. 

Социальные предпосылки развития судебного красноречия. Функции, предопределяющие 

форму и содержание судебной речи: выяснить, доказать и убедить. Расцвет судебного 

красноречия после реформы судопроизводства 1864 г. Знаменитые судебные ораторы 

России: Ф. П. Плевако, Л. Ф. Кони, В. Д. Спасович, С. Н. Урусов, С. А. Андреевский..  

2. Теория риторики 

2.1. Риторический канон. 
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Основы искусства речи. Взаимодействие устной и письменной форм речи при создании 

ораторского выступления. Специфика устной публичной речи. Риторический канон – 

систематизирующее представление об этапах порождения речи. Этап инвенции – 

нахождение и изобретение речи – точное определение цели выступления, разработка 

стратегии речи в расчете на конкретную аудиторию. Понятия топоса (топики) речи в 

качестве модели речевого и мыслительного содержания и хрии как совокупности приемов 

для развития изложенной темы. Этап диспозиции/композиции – расположения значимых 

частей предполагаемой речи. Этап элокуции – словесное выражение замысла речи. Этап 

оратории – запоминание и произнесения речи. Завершающий этап – риторическая акция – 

непосредственное выступление оратора перед аудиторией..  

2.2. Средства речевой выразительности. 

Средства выразительности в качестве значимой составляющей риторического канона. 

Тропы и риторические фигуры. Основные разновидности тропов и фигур, их качественное 

своеобразие и поле применимости. Различие между поэтикой и риторикой в области 

осмысления тропов и фигур речи. Логическая систематика тропов: тропы качественного и 

количественного характера. Значение фигур речи (риторических фигур) для обогащения 

информационной и экспрессивной сторон высказывания. Вопросы логической систематики 

фигур речи: фигуры семантические и синтаксические: фигуры убавления, фигуры 

добавления, фигуры размещения, фигуры назначения. Пути улучшения индивидуального 

слога оратора: имитация, лексикографический поиск, редактирование..  

2.3. Жанры публичной речи. 

Основные жанровые группы монологической речи. Информационная речь, ее значимость 

в условиях интенсификации информационных процессов в современном обществе. 

Важнейшие жанры информационной речи: хроникальное и научное сообщения, отчетный и 

исследовательский доклады, академическая и научно-популярная лекции, политическое 

обозрение и научный обзор. Ведущие принципы создания информационной речи. Жанр 

убеждающей речи: политические и экономические программы и выступления, судебные 

речи, устные рецензии. Качественное своеобразие убеждающих речей и основные принципы 

их создания. Призывная, агитационная речь, ее цель и разновидности. Ведущие принципы 

создания призывающей к действию речи. Разнообразие речевых средств выражения 

побудительности. Воодушевляющая речь ее цели и жанры. Ведущие принципы создания 

воодушевляющей речи. Развлекательная речь, ее цель и разновидности. Формы комического 

пафоса – юмор и сатира. Принципы создания развлекательной речи. Принципы искусства 

ведения беседы – жанр диалогической речи..  

2.4. Риторическая деятельность на этапе подготовки и произнесения речи. 

Значение и репетиционные формы произнесения речи: монологи (внутренний и 

внешний), диалог. Репетиция с хронометражем, с использованием зеркала («способ 

Демосфена»), аудио и видео фиксации. Симптомы нервного напряжения перед 

выступлением и его разновидности. Меры противодействия негативным эмоциональным 

состояниям. Понятие и задачи техники речи. Составные части техники речи (постановка 

речевого дыхания, совершенствование голоса, работа над дикцией, формирование 

интонационной выразительности речи). Средства логической выразительности звучащей 

речи (логическая пауза, логическое ударение, логическая мелодия, логическая перспектива). 

Правила постановки логических пауз и ударений. Эмоциональная выразительность 

интонирования. Роль смыслового анализа высказывания и системы образных представлений 

в определении и реализации исполнительского замысла. Зрительный аспект выступления..  
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3.3. Темы практических занятий 

1. 1. Риторика как наука и искусство.  

1.1. Предмет риторики. 

1.2.Язык и культура.; 

2. 2. Ораторское искусство Древней Греции. 

2.1. Общая характеристика ораторского искусства в Древней Греции. 

2.2. «Риторика» Аристотеля. Риторическое наследие Демосфена.; 

3. 3. Ораторское искусство Древнего Рима. 

3.1. Красноречие в Древнем Риме. 

3.2.Риторическое наследие Цицерона.; 

4. 4. Русская риторика.  

4.1. Риторическая мысль в России (Ф. Прокопович, М. В. Ломоносов) 

4.2. Академическое и судебное красноречие в России XIX века (А. Ф. Кони, Ф. Г. 

Плевако); 

5. 5. Основы искусства речи. 

5.1. Риторический канон.  

5.2. Логичность и аргументация речи; 

6. 6. Средства речевой выразительности. 

6.1. Тропы и фигуры ораторской речи 

6.2. Композиционная структура ораторского выступления.; 

7. 7. Жанры публичной речи. 

7.1. Основные жанровые группы монологической речи 

7.2. Диалогическая речь: искусство беседы.; 

8. 8. Риторическая акция: произнесение речи. 

8.1. Психологическая подготовка к выступлению; техника речи. 

8.2. Зрительный аспект выступления.. 

 

3.4. Темы лабораторных работ 

не предусмотрено 

3.5 Консультации 

Текущий контроль (ТК) 

1. Консультации направлены на получение рекомендаций к самостоятельной работе по 

выполнению домашних заданий и подготовке к контрольным мероприятиям по 

разделам курса «История риторики» (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) и сдаче контрольных 

мероприятий. 

2. Консультации направлены на получение рекомендаций к самостоятельной работе и 

подготовке к контрольным мероприятиям по выполнению домашних заданий по 

разделам курса «Теория риторики» (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) и сдаче контрольных 

мероприятий. 

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ 

Курсовой проект/ работа не предусмотрены 
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3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций 

Запланированные результаты обучения по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 1) 

Коды 

индикаторов 

Номер раздела 

дисциплины (в 

соответствии с 

п.3.1) 

Оценочное средство 

(тип и наименование) 

1 2 

Знать: 

на системном уровне языковые средства и принципы 

их употребления. 
ИД-1УК-4  +  

Мозговой штурм/Риторика- искусство и наука 

приемы и принципы создания текстов и документов, 

используемых в профессиональной сфере 
ИД-3ПК-3  +  

Мозговой штурм/Общая характеристика 

ораторского искусства в Древней Греции. 

Уметь: 

использовать языковые средства для в 

профессиональной деятельности в соответствии с 

конкретной задачей. 

ИД-1УК-4  +  

Контрольная работа/Общая характеристика 

ораторского искусства в Древнем Риме 

логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 
ИД-3ПК-3   + 

Проблемная лекция/Риторическая акция 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ)  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

5 семестр 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Общая характеристика ораторского искусства в Древнем Риме (Контрольная работа) 

Форма реализации: Проверка задания 

1. Общая характеристика ораторского искусства в Древней Греции. (Мозговой штурм) 

2. Риторика- искусство и наука (Мозговой штурм) 

3. Риторическая акция (Проблемная лекция) 

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А. 

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине 

Зачет с оценкой (Семестр №5) 

Итоговая оценка по курсу выставляется по совокупности аудиторной работы в семестре, 

путем сложения баллов текущего контроля 

В диплом выставляется оценка за 5 семестр. 

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных 

материалов ОПОП. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Печатные и электронные издания: 
1. Аверинцев, С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции : монография . – 

Москва : Языки русской культуры, 1998 . – 449 с. – Режим доступа: электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . - 

Библиогр. в кн . - ISBN 5-88766-001-5 .; 

2. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В. И. Аннушкин . – 3-е изд . 

– М. : Флинта : Наука, 2008 . – 296 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 .; 

3. Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель . – Киев : Лабиринт, 2000 . – 224 с. - ISBN 5-

87604-080-0 .; 

4. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / Аристотель . – Мн. : 

Литература, 1998 . – 1392 с. – (Классическая философская мысль) . - ISBN 985-437-401-7 .; 

5. Бэн, А. Стилистика и теория устной и письменной речи. Риторика и виды словесных 

произведений = English composition and rhetoric. A manual : пер. с англ. / А. Бэн . – 2-е изд . – 

М. : Эдиториал УРСС, 2012 . – 320 с. – (Лингвистическое наследие XIX века) . - ISBN 978-5-

397-02691-8 .; 

6. Волков, А. А. Основы риторики : учебное пособие для вузов по направлению 520300 и 

специальности 021700 - Филология / А. А. Волков . – М. : Академический проект, 2005 . – 

304 с. – (Gaudeamus) . - ISBN 5-8291-0474-1 .; 

7. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : [учебное пособие] / И. Б. Голуб, В. Д. 

Неклюдов . – М. : Логос, 2011 . – 328 c. – (Новая унив. б-ка) . - ISBN 978-5-98704-603-6 .; 

8. Ивин, А. А. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник . – 

Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2017 . – 419 с. – Режим доступа: электронная библиотечная 
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система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-4475-9220-2 .; 

9. Марченко, О. И. Риторика как норма гуманитарной культуры : Учебное пособие для вузов 

/ О. И. Марченко . – М. : Наука, 1994 . – 191 с. – (Программа "Обновление гуманитарного 

образования в России") . - ISBN 5-02-011221-6 .; 

10. Педагогическая риторика : практикум / сост. И. В. Тимонина ; Кемеровский 

государственный университет ; Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики . – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017 . – 174 с. : ил. – Режим доступа: 

электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется 

авторизация . - Библиогр.: с. 164-167. - ISBN 978-5-8353-2131-5 .; 

11. Риторика : учебник для бакалавров по направлению 050100 "Педагогическое 

образование" / В. А. Ефремов, [и др.], Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; общ. ред. В. Д. 

Черняк . – М. : Юрайт, 2013 . – 430 с. – (Бакалавр. Базовый курс) . - ISBN 978-5-9916-2864-8 .; 

12. Рождественский, Ю. В. Теория риторики : учебное пособие для филологических 

специальностей университетов / Ю. В. Рождественский . – 4-е изд., испр . – М. : Флинта : 

Наука, 2006 . – 512 с. - ISBN 5-89349-262-5 .; 

13. Стернин, И. А. Практическая риторика : учебное пособие для вузов по специальности 

"Русский язык и литература" / И. А. Стернин . – 6-е изд., стер . – М. : АКАДЕМИЯ, 2010 . – 

272 с. – (Высшее профессиональное образование) . - ISBN 978-5-7695-6717-9 .; 

14. Филиппов, А. В. Риторика. Понятия и упражнения : учебное пособие для вузов по 

специальностям 230500 "Социально-культурный сервис и туризм", 230600 "Домоведение" / 

А. В. Филиппов, Н. Н. Романова . – 2-е изд., испр . – М. : Академия, 2005 . – 160 с. – (Высшее 

профессиональное образование) . - ISBN 5-7695-2536-3 .; 

15. Цицерон. Философские трактаты : пер. с лат. / Цицерон . – М. : Наука, 1997 . – 304 с. – 

(Памятники философской мысли) . - ISBN 5-02-013552-6 : 33.00 .; 

16. А. А. Ивин- "Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата", 

Издательство: "Директ-Медиа", Москва, Берлин, 2017 - (419 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287; 

17. Аристотель- "Риторика", Издательство: "Директ-Медиа", Москва, 2002 - (358 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6941; 

18. Белова Л. А.- "Риторика и ораторское искусство", Издательство: "ПНИПУ", Пермь, 2017 - 

(78 с.) 

https://e.lanbook.com/book/161164; 

19. В. И. Аннушкин- "Риторика: экспресс-курс", (8-е изд., стер.), Издательство: "ФЛИНТА", 

Москва, 2021 - (224 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536; 

20. В.Л. Голубев- "Риторика: Ответы на экзаменационные вопросы", Издательство: 

"ТетраСистемс", Минск, 2008 - (223 с.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111928; 

21. Дьяченко О. Н.- "Риторика как философия богопознания: Аврелий Августин", 

Издательство: "КГУ", Курск, 2018 - (197 с.) 

https://e.lanbook.com/book/179867; 

22. Ломоносов М.- "В коей содержится Риторика…" К. 1, Издательство: "Лань", Санкт-

Петербург, 2013 - (158 с.) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6588; 

23. Лукьянова Л. В.- "Ораторское искусство и риторика", Издательство: "СПбГЛТУ", Санкт-

Петербург, 2020 - (64 с.) 

https://e.lanbook.com/book/152541. 

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Windows / Операционная система семейства Linux; 

2. Dr.Web; 
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3. Android Studio; 

4. 7-zip; 

5. Яндекс Браузер. 

 

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

2. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

3. Электронные ресурсы издательства Springer  - https://link.springer.com/ 

4. База данных Web of Science - http://webofscience.com/  

5. База данных Scopus - http://www.scopus.com 

6. Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/ 

7. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/ 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тип помещения Номер аудитории, 

наименование 

Оснащение  

Учебные аудитории для 

проведения лекционных 

занятий и текущего 

контроля 

Д-213, Учебная 

аудитория 

парта со скамьей, стол преподавателя, 

стул, доска меловая 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, КР и КП 

Д-213, Учебная 

аудитория 

парта со скамьей, стол преподавателя, 

стул, доска меловая 

Учебные аудитории для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Д-213, Учебная 

аудитория 

парта со скамьей, стол преподавателя, 

стул, доска меловая 

Помещения для 

самостоятельной работы 

НТБ-201, 

Компьютерный 

читальный зал 

стол компьютерный, стул, стол 

письменный, вешалка для одежды, 

компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, компьютер персональный, 

принтер, кондиционер 

Помещения для 

консультирования 

Д-213, Учебная 

аудитория 

парта со скамьей, стол преподавателя, 

стул, доска меловая 

Помещения для хранения 

оборудования и учебного 

инвентаря 

Н-107, Кабинет 

сотрудников  каф. 

"ФПС" 

стеллаж для хранения книг, стол 

преподавателя, техническая аппаратура, 

книги, учебники, пособия 
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Приложение А 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Риторика 

(название дисциплины) 
 

5 семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине: 
КМ-1 Риторика- искусство и наука (Мозговой штурм) 

КМ-2 Общая характеристика ораторского искусства в Древней Греции. (Мозговой штурм) 

КМ-3 Общая характеристика ораторского искусства в Древнем Риме (Контрольная работа) 

КМ-4 Риторическая акция (Проблемная лекция) 

 

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

Номер 

раздела 
Раздел дисциплины 

Индекс 

КМ: 

КМ-

1 

КМ-

2 

КМ-

3 

КМ-

4 

Неделя 

КМ: 

4 8 12 16 

1 История риторики     

1.1 Риторика- искусство и наука +    

1.2 Риторика в Греции.  +   

1.3 Риторика в Риме.   +  

1.4 Русская риторика.   +  

2 Теория риторики     

2.1 Риторический канон.    + 

2.2 Средства речевой выразительности.    + 

2.3 Жанры публичной речи.    + 

2.4 
Риторическая деятельность на этапе подготовки и 

произнесения речи. 
   + 

Вес КМ, %: 20 20 20 40 

 


