
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Речевые практики: Риторика» относится к дисциплинам 

коммуникативного модуля обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) образовательной программы «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Русский язык» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также дисциплины учебного плана, изученной 

обучающимися в 1 семестре: Речевые практики: Русский язык и культура речи. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная (педагогическая) тьюторская практика по 

педагогике, Производственная (педагогическая) общественно-педагогическая практика, 

Производственная (педагогическая). Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Речевые практики: Риторика» – дать студентам 

представление о принципах создания текста публичной речи, о принципах подготовки и 

произнесения публичной речи. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Речевые практики: Риторика» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине 

с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК – 3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения. 

УК – 3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

УК – 3.3. 

ОР-1 

способы 

осуществления 

взаимодействия; 

  

ОР-4 

основные 

требования к 

осуществлению 

социального 

взаимодействия;  

 

ОР-7 

пути и формы 

преодоления 

трудностей в 

процессе 

социального 

взаимодействия;  

 

 

ОР-2 

работать в команде;  

 

ОР-5 

реализовывать свою роль 

в команде;  

 

ОР-8 

реализовывать свою роль 

в команде и проявлять 

свои лидерские качества и 

умения;  

ОР-3 

элементарными 

навыками работы 

с командой;  

 

ОР-6 

навыками работы 

с институтами и 

организациями; 

 

ОР-9 

навыками работы 

с институтами и 

организациями, а 

также способами 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия;  



Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия.  

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую  

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  Использует  

различные  формы,  

виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3.  Владеет  

системой  норм  

русского  

литературного 

языка,  родного  

языка  и  нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.5.  

Выстраивает  

стратегию  устного  

и  письменного 

общения  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

общения. 

 

ОР-10 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные 

различия 

лингвистических 

систем русского 

и 

иностранного(ых) 

языков;   

 

ОР-13 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные 

различия 

лингвистических 

систем русского 

и 

иностранного(ых) 

языков;   

основные 

особенности 

слушания, 

чтения, 

говорения и 

письма как видов 

речевой 

деятельности;  

основные модели 

речевого 

поведения;  

 

ОР-16 

основные нормы 

русского и 

ОР-11 

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на 

русском и 

иностранном(ых) языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

 

ОР-14 

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на 

русском и 

иностранном(ых) языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  устной  

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) языках;   

 

ОР-17 

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на 

русском и 

иностранном(ых) языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  устной  

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) языках;   

создавать и редактировать 

ОР-12 

различными 

видами и 

приемами 

слушания, чтения, 

говорения и 

письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами 

создания устных и 

письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения;  

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском 

и 

иностранном(ых) 

языках;  

 

ОР-15 

различными 

видами и 

приемами 

слушания, чтения, 

говорения и 

письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами 

создания устных и 

письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения;  

мастерством 



иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные 

различия 

лингвистических 

систем русского 

и 

иностранного(ых) 

языков;   

основные 

особенности 

слушания, 

чтения, 

говорения и 

письма как видов 

речевой 

деятельности;  

основные модели 

речевого 

поведения;  

основы речевых 

жанров, 

актуальных для 

учебно-научного 

общения;  

сущность 

речевого 

воздействия, его 

виды, формы и 

средства;  

основные 

средства 

создания 

вербальных и 

невербальных 

текстов в 

различных 

ситуациях 

личного и 

профессионально 

значимого 

общения; 

 

 

 

тексты основных жанров 

деловой речи; 
 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях 

общения;  

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском 

и 

иностранном(ых) 

языках; 

 

ОР-18 

различными 

видами и 

приемами 

слушания, чтения, 

говорения и 

письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами 

создания устных и 

письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения;  

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях 

общения;  

способами 

решения 

коммуникативных 

и речевых задач в 

конкретной 

ситуации 

общения;   

техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия;  

языковыми 

средствами для 



достижения 

профессиональных 

целей на русском 

и 

иностранном(ых) 

языках.   

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
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Учебные занятия 
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 з
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ас
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я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 4 10 - 85 
экзамен 

(9) 

Итого: 3 108 4 10 - 85 9 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
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н

я
ти

я
 

Л
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н
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С
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о
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. 

р
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о
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2 семестр 

Тема 1. Базовые понятия риторики. Риторика как 

предмет изучения. Становление и основные этапы 

развития риторики. Риторический идеал: 

исторические изменения, разновидности. Законы 

современной общей риторики. Постулаты общения. 

2   5 

Тема 2. Речь. Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности. Коммуникативно-речевая ситуация. 

Коммуникативные качества речи. 

2   

10 

Тема 3. Основные роды и виды красноречия. 

Разновидности публичных выступлений по целевой 

установке. 

 2  

10 

Тема 4. Риторический канон. Инвенция. Диспозиция. 

Элокуция. Мемория. Акция 
 2  

10 



Тема 5. Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные категории текста. 
 2  

10 

Тема 6. Информирующая речь.  2  10 

Тема 7. Аргументирующая речь.   2  10 

Тема 8. Эпидейктическая речь     10 

Тема 9. Беседа как жанр речи. Типы беседы. Модели 

беседы. Спор. Дискуссия. 
   

10 

ИТОГО во 2 семестре: 4 10  85 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Базовые понятия риторики. Риторика как предмет изучения. 

Становление и основные этапы развития риторики. Риторический идеал: 

исторические изменения, разновидности. Законы современной общей риторики. 

Постулаты общения. 
Основные подходы к определению понятия «риторика». Роль риторики в развитии 

гуманитарных наук. Общая и частная риторики. Педагогическая риторика как 

разновидность частной риторики. Зарубежная риторика. Античная риторика. Риторика 

средних веков. Риторика эпохи Возрождения. Риторика эпохи Просвещения. Риторика 19 

– 20 вв.  Русская риторика. риторика в Древней Руси. Риторика 15 – 17 вв. Риторика 18 в. 

Риторика 19 – начала 20 в. Риторика советского времени. Риторика конца 20 – начала 21 в.  

Риторический идеал как исторически сложившаяся иерархически организованная 

система наиболее общих требований к речевому произведению и речевому поведению. 

Разновидности риторического идеала (по А. К. Михальской): агональный / 

гармонизирующий; релятивистский / онтологический; монологический / диалогический. 

Исторические изменения понятия риторического идеала. Соотношение 

общериторического и педагогического речевых идеалов. 

 

Тема 2. Речь. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативно-речевая ситуация. Коммуникативные качества речи. 

Структура речевого события. Структура речевой ситуации. Коммуниканты (адресант 

и адресат). Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения. 

Коммуникативное намерение (речевая интенция). Коммуникативно-речевые ситуации в 

условиях педагогического процесса. Речевой акт. Типы речевых актов. 

Коммуникативные качества речи. Понятие о речевой деятельности. Речь как способ 

«формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой 

деятельности» (И.А. Зимняя). Виды речевой деятельности. Формы и разновидности речи. 

Механизмы речи. Коммуникативные качества речи. 

 

Тема 3. Основные роды и виды красноречия. Разновидности публичных 

выступлений по целевой установке. 

Академическая речь (вузовская лекция, школьная лекция, научный доклад, научный 

обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция). Судебная речь (прокурорская, или 

обвинительная; адвокатская, или защитительная). Социально-политическая речь (доклад 

(выступление) на съезде, конференции, собрании, заседании; парламентская, митинговая, 

военно-патриотическая, дипломатическая, агитаторская, политическое обозрение). 

Социально-бытовая речь (юбилейная, приветственная, застольная (тост), надгробная 

(поминальная), речь на приеме). Духовная (церковно-богословская) речь (слово 

(проповедь), официальная церковная). 

Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь. 

 



Тема 4. Риторический канон. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемория. 

Акция 

Инвенция как искусство добывания и предварительной систематизации материала. 

Мотивы отбора «фрагментов действительности». Таксономия. Топика. Типы материала в 

составе текста и фазы инвенции.  

Диспозиция как искусство композиции речи. Введение. Функции и разновидности 

введения.  Основная часть. Законы логики. Формы изложения материала. Методы 

изложения. Заключение. Функции и разновидности заключения.  

Элокуция как словесное выражение и украшение речи. Прямые и косвенные 

тактики речевого воздействия. Риторические тропы. Риторические фигуры.  

Мемория как искусство запоминания. Память как процесс запоминания, 

сохранения и восполнения информации. Типы и виды памяти. Способы запоминания. 

Акция как искусство произнесения речи. Образ оратора. Невербальные средства общения. 

Голос как инструмент общения. Мимика и жесты. Особенности невербального поведения 

учителя. 

 

Тема 5. Текст как продукт речевой деятельности. Основные категории текста. 

Основные признаки текста. Первичные и вторичные тексты. Речевой жанр как 

типизированное высказывание. 

 

Тема 6. Информирующая речь. 

Особенности композиции информирующей речи. Типы информации. Доклад как 

жанр научно-информативного типа. Использование средств наглядности в 

информирующей речи. 

 

Тема 7. Аргументирующая речь.  
Состав аргументирующей речи. Виды доказательств. Виды аргументов. Законы и 

принципы аргументации. Особенности композиции аргументирующей речи. 

Непозволенные способы защиты и опровержения. 

 

Тема 8. Эпидейктическая речь  
Разновидности эпидейктической речи. Требования к похвальному слову. 

Особенности композиции эпидейктической речи. Основные недостатки эпидейктической 

речи. 

 

Тема 9. Беседа как жанр речи. Типы беседы. Модели беседы. Спор. Дискуссия. 

Цели беседы. Разновидности беседы: беседа с незнакомым человеком; светская 

беседа; деловая беседа; интервью; дидактическая беседа. Типы собеседников. Техника 

взаимодействия собеседников. 

Спор, дискуссия, полемика, прения, обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное 

в этих формах общения.  Дискуссия как разновидность полемического общения.  а) типы 

дискуссии в зависимости от целевой установки: императивный, конфронтационный, 

информационный; б) типы дискуссии в зависимости от конечного результата: 

результативный, «ничейный», неопределенный. Культура ведения дискуссии. Основные 

стратегии, тактики и приемы спора. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к публичному выступлению на заданную тему.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения риторического анализа небольших текстов; 

- подготовка к защите реферата.  
  

ОС-1 Комплект заданий (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3) 

 

1. Сформулируйте главное условие (главный признак) того, что речь можно считать 

подготовленной. 

Ответ: речь можно считать подготовленной, если вы сумеете её развернуть и 

свернуть без ущерба для содержания 

 

2. Назовите этап риторического канона, предполагающий использование речевых средств 

выражения мысли, её словесное оформление. 

Ответ: элокуция 

 

3.  Укажите этап риторического канона, который отвечает на вопрос «В какой 

последовательности сказать?» 

Ответ: диспозиция 

 



4. Определите, что из указанного является правильным на этапе произнесения речи: 

завершать выступление минутой раньше, чем запланировано; не сокращать 

подготовленную речь, даже если она выходит за рамки регламента; увеличивать темп 

речи, чтобы соблюсти регламент, чётко следовать регламенту выступления вопреки 

просьбе аудитории закончить раньше. 

Ответ: завершать выступление минутой раньше, чем запланировано 

 

5. Назовите источники, которые составляют оригинальную часть выступления. 

Ответ: собственные знания и опыт, личные контакты, беседы, размышления и 

наблюдения 

 

6. Допишите формулу древнегреческого красноречия: «Риторика – это искусство …». 

Ответ: убеждать 

 

7. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Наука и искусство 

подготовки, построения и публичного произнесения речи с целью оказания желаемого 

воздействия на аудиторию – это …». 

Ответ: риторика 

 

8. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Исторически 

сложившаяся и специфическая для данной формы культуры система категорий, 

отражающих наиболее общие требования к речи и речевому поведению, – это …». 

Ответ: риторический идеал 

  

9. Назовите приём вступления, когда оратор начинает выступление с рассказа о личных 

впечатлениях и размышлениях, так или иначе связанных с темой. 

Ответ: приём сопереживания 

 

10. Назовите метод изложения, при котором материал концентрируется вокруг основного 

тезиса и подаётся под разным углом зрения с новыми фактами и доказательствами. 

Ответ: концентрический метод изложения 

  

11. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Разработанная в 

классической риторике модель порождения ораторского выступления, прослеживающая 

весь путь от возникновения темы и осмысления цели до его выступления перед 

слушателями, – это …». 

Ответ: риторический канон 

 

12. Назовите первую часть классического канона риторики, в которой рассмотрены 

правила мыслительной разработки темы в соответствии с целью автора.  

Ответ: инвенция (изобретение) 

 

13. Укажите этап риторического канона, предполагающий самоанализ после произнесения 

речи. 

Ответ: рефлексия (размышление) 

 

14. Назовите тип риторической ошибки, заключающейся в несоответствии основного 

тезиса содержанию выступления, т.е. приводимые оратором аргументы и факты не имеют 

прямого отношения к заданному тезису. 

Ответ: потеря тезиса 

 



15. Определите, в чем особенность следующего умозаключения: «Лекарство, 

принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, 

лекарство надо принимать как можно больше». 

Ответ: софизм (высказывание, построенное на умышленно ошибочных 

рассуждениях) 

 

16. Назовите процесс приведения доказательств, объяснений, примеров для обоснования 

какой-либо мысли перед слушателями или собеседником. 

Ответ: аргументация 

 

17. С точки зрения привязанности говорящего к тексту выступления различают 3 вида 

ораторов: «соловей», «воробей», «лошадь». Раскройте понятие «оратор-соловей». 

Ответ: оратор, способный выступать без конспекта 

 

18. Назовите род красноречия, используемый в сфере политики, общественно-

политической деятельности, призванный отражать общественную жизнь страны с её 

необходимыми политическими, хозяйственными, бытовыми проблемами. 

Ответ: социально-политическое красноречие 

 

19. Определите, какой троп использован в следующих примерах: «На олимпиаде мы взяли 

золото», «Лес поёт». 

Ответ: метонимия 

 

20. Назовите риторическую фигуру, в которой один и тот же элемент повторяется в начале 

каждой конструкции. 

Ответ: анафора 

 

ОС-1 Комплект заданий (УК-4.1, УК-4.3, УК-4.5) 

 

1. В риторике выделяют несколько родов красноречия. Определите лишнее: 

академическое, театральное, судебное, духовное (церковное). 

Ответ: театральное 

 

2. Назовите первичные научные тексты. 

Ответ: научная статья, монография (первоисточники) 

 

3. Назовите род красноречия, который включает юбилейную, приветственную, 

поздравительную, поминальную речь. 

Ответ: социально-бытовое красноречие 

 

4. В деловой ситуации при выражении благодарности используются определённые 

этикетные формулы. Определите лишнее: «Позвольте выразить Вам благодарность за …»,  

«Фирма выражает благодарность всем сотрудникам», «Вы обязаны ...», «Позвольте 

поблагодарить Вас ...» 

Ответ: Вы обязаны ... 

  

5. Назовите автора фразы, которая стала крылатой: «Поэтами рождаются, ораторами 

делаются». 

Ответ: Марк Туллий Цицерон 
 

6. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Филологическая 

дисциплина, объектом которой является теория красноречия, ораторское искусство, 



способы построения выразительной речи в разных жанрах письменной и устной речи, – 

это …». 

Ответ: риторика 

 

7. Допишите формулу древнеримского красноречия: «Риторика – это искусство …». 

Ответ: говорить хорошо 

 

8. Назовите приём, когда во вступлении приводятся факт, случай, история, которые могут 

ассоциироваться с темой выступления. 

Ответ: ассоциативный мостик 

 

9. Назовите метод изложения материала, при котором композиция определяется 

последовательностью событий во времени. 

Ответ: хронологический метод изложения 

 

10. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Краткое рассуждение 

(мини-речь), модель доказательства тезиса, в котором развитие происходит в 

определённом порядке, – это …». 

Ответ: хрия 

  

11. Назовите тип риторической ошибки, заключающейся в отсутствии у говорящего 

риторического («генерального») тезиса, когда в одном выступлении постулируются, но не 

раскрываются, не аргументируются несколько тезисов. 

Ответ: «лоскутное одеяло» 

 

12. Укажите, из каких частей состоит композиция риторического произведения. 

Ответ: вступление, основная часть, заключение 

 

13. Назовите части классического риторического канона. 

Ответ: инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция 

 

14. Определите, какое правило цитирования нарушено в данном примере: «Чем меньше 

женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». 

Ответ: цитата должна быть приведена абсолютно точно (искажение цитаты, «Чем 

меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей») 

 

15. С точки зрения привязанности говорящего к тексту выступления различают 3 вида 

ораторов: «соловей», «воробей», «лошадь». Раскройте понятие «оратор-лошадь». 

Ответ: оратор, который не отрывается от текста (болезненно относится к вопросам 

по ходу выступления) 

 

16. Назовите продуктивные виды речевой деятельности. 

Ответ: говорение и письмо 

 

17. Определите, какой троп использован в следующих примерах: «Для меня Ваше 

предложение, как путеводная звезда, намечает перспективу», «Нахмурился, словно туча». 

Ответ: сравнение 

 

18. Определите, какая риторическая фигура использована в следующем примере: «Встаёт 

с одра Мазепа, сей старец хилый, сей труп живой (А.С. Пушкин)». 

Ответ: оксюморон 

 



19. Назовите учебное, научное или научно-популярное выступление специалиста, в 

котором раскрывается какая-либо тема. 

Ответ: лекция 

 

20. Напишите понятие, соответствующее данному определению: «Степень важности 

исследования в данной ситуации и данный отрезок времени для решения данных задач, 

вопросов и проблем – это …». 

Ответ: актуальность исследования 

 

Критерии оценивания заданий 

Каждый правильный ответ на задание оценивается в 2 балла. 

 

ОС-2 Рефераты (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.3, УК-4.5) 

 

Темы рефератов  

 

1. Вклад Аристотеля в формирование риторики как науки. 

2. История формирования и становления русской риторической традиции. 

3. Речевое поведение современного учителя (на основе самостоятельных наблюдений, 

обобщений, выводов). 

4. Особенности учебно-научной речи учителя. 

5. Этикетные особенности профессиональной речи. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 7 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

7 

Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 балла 

 

Рекомендации по использованию оценочного средства 

 

Защита реферата – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы.  

Тематика рефератов выдается на первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается две – три недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. Регламент: 7–10 мин. на выступление.  

В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  



2. Захарова Е. В. Риторика: [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Захарова. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 200 с. - ISBN 978-5-

86045-775-1. (Библиотека ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» - 60 экз.) 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся 

комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, комплекты 

заданий. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции, 

индикаторы их 

формирования 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

1. УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК – 3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения. 

УК – 3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

Оценочные 

средства для 

текущей 

аттестации 

 

ОС-1 Комплект 

заданий 

  

ОС-2 Рефераты 

ОР-1 

способы осуществления 

взаимодействия;  

ОР-2 

работать в команде;  

ОР-3 

элементарными навыками работы с 

командой;  

ОР-4 

основные требования к осуществлению 

социального взаимодействия;  

ОР-5 

реализовывать свою роль в команде;  

ОР-6 

навыками работы с институтами и 

организациями; 

ОР-7 

пути и формы преодоления трудностей 



речевого и 

социального 

взаимодействия. 

УК – 3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую  

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  

Использует  

различные  формы,  

виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3.  Владеет  

системой  норм  

русского  

литературного 

языка,  родного  

языка  и  нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.5.  

Выстраивает  

стратегию  устного  

и  письменного 

общения  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

в процессе социального 

взаимодействия;  

ОР-8 

реализовывать свою роль в команде и 

проявлять свои лидерские качества и 

умения;  

ОР-9 

навыками работы с институтами и 

организациями, а также способами 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия;   

ОР-10 

основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи;  

основные различия лингвистических 

систем русского и иностранного(ых) 

языков;   

ОР-11 

реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении на русском и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

ОР-12 

различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной 

среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров 

в процессе учебно-научного общения;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках; 

ОР-13 

основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи;  

основные различия лингвистических 

систем русского и иностранного(ых) 

языков;   

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

основные модели речевого поведения;  

ОР-14 

реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении на русском и иностранном(ых) 

языках;  



общения. вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

осуществлять  эффективную  

межличностную  коммуникацию  в  

устной  и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках;   

ОР-15 

различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной 

среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров 

в процессе учебно-научного общения;  

мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках; 

ОР-16 

основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи;  

основные различия лингвистических 

систем русского и иностранного(ых) 

языков;   

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

основные модели речевого поведения;  

основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

основные средства создания вербальных 

и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

ОР-17 

реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении на русском и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

осуществлять  эффективную  

межличностную  коммуникацию  в  

устной  и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках;   

создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

ОР-18 

2. УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК – 3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения. 

УК – 3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

УК – 3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую  

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  

Использует  

различные  формы,  

виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

Оценочные 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

зачёт (экзамен) 

 

ОС-3 Экзамен в 

форме устного 

собеседования и 

выполнения 

практической части 

(риторического 

анализа текста) 



языке(ах). 

УК-4.3.  Владеет  

системой  норм  

русского  

литературного 

языка,  родного  

языка  и  нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.5.  

Выстраивает  

стратегию  устного  

и  письменного 

общения  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

общения. 

различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

навыками коммуникации в иноязычной 

среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров 

в процессе учебно-научного общения;  

мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения;   

техниками и приемами коммуникации в 

условиях межкультурного 

разнообразия;  

языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языках. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Речевые практики: 

Риторика». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования и выполнения практической части 

(риторического анализа текста) 

(УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-4.1, УК-4.3, УК-4.5) 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы и выполнении практической части, умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Риторика как речеведческая дисциплина. Общая и частная риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной риторики. 

2. История становления риторики как науки. Основные этапы развития риторики. 

Неориторика как наука об эффективном общении. 

3. Понятие о риторическом идеале. Исторические изменения понятия. Общериторический 

и риторико-педагогический идеал. 



4. Общение. Функции общения. Виды и формы общения. Стили общения. Эффективность 

общения. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 

5. Речевое событие. Речевая ситуация. Структура речевой ситуации. Речевой акт. Типы 

речевых актов. Речевые ситуации в условиях педагогического процесса. 

6. Законы современной общей риторики. 

7. Образ ритора. Коммуникативные намерения. Требования к поведению говорящего и 

слушающего. 

8. Речь. Речевая деятельность. Механизмы речи. Виды речевой деятельности.  

9. Формы и разновидности речи. Особенности устной речи. 

10. Роды и виды красноречия. 

11. Текст как продукт речевой деятельности.  

12. Аргументирующая речь. 

13. Информирующая речь. 

14. Эпидейктическая речь. 
 

Практические задания к экзамену  
 

Выполните риторический анализ текста по предложенной схеме: 

 

План риторического анализа текста 

1. Автор речи. 

2. Адресат речи. 

3. Обстоятельства речи. 

4. Род и вид красноречия, к которому относится речь. 

5. Название речи (если имеется). 

6. Тема речи. 

7. Цель речи: общая (информирующая, аргументирующая, эпидейктическая) и 

конкретная.  

8. Смысловая схема речи. 

9. Композиционная схема речи. 

9.1. Вступление: основная и дополнительные функции (если имеются), средства их 

осуществления. 

9.2. Основная часть: метод (методы) изложения; рассматриваемые вопросы, виды 

доказательств (в аргументирующей речи). 

9.3. Заключение: основная и дополнительные функции (если имеются), средства их 

осуществления. 

10. Риторические приёмы и средства, использованные автором для достижения 

цели. 

11. Оценка речи с точки зрения достижения поставленных автором целей. 

 

Тексты для риторического анализа 

№ 1. Фрагмент лекции В.О. Ключевского о Петре I 

Петр был великан, без малого трёх аршин ростом, целой головой выше любой 

толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на пасху, он 

постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное 

обращение с топором и молотком ещё более развило его мускульную силу и сноровку. Он 

мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна 

на лету. 

Пётр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под 

открытым небом. Многолетнее безустанное движение развило в нём подвижность, 

потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость 

стала его привычкой. Он вечно и во всём спешил. Его обычная походка, особенно при 



понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом успевал за ним 

вприпрыжку. Ему трудно было усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто 

вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться… Если Пётр не спал, не 

ел, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки 

его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. 

 

№ 2. Фрагмент лекции академика И.П. Павлова 

А. Вы знаете, то, что мы сейчас делаем, называется опытом или экспериментом. Мы 

сами создаём условия для явления, а не наблюдаем его, как оно есть. Я сначала не давал 

собаке есть и убедился, что слюны не было. Затем я положил ей в рот мясной порошок, и 

слюна потекла. Я командую явлением. Вот такое воздействие на ход явления сообразно с 

моим умыслом и называется опытом, экспериментом. Если бы я только смотрел, не 

вмешиваясь активно в дело, то это было бы простое наблюдение. 

Б. Вливаем собаке 0,5%-ный раствор соляной кислоты. Слизистые железы – 2,3 куб. 

см., околоушная железа – 2,2 куб. см. Вы видите, слюна течёт, и очень обильно, и при 

вливании кислоты. Можно задать вопрос, для чего при вливании кислоты течёт слюна?  

Конечно, для того чтобы омыть рот. Ведь обыденный факт всем известный, что, когда вам 

в рот попадает что-нибудь горькое, неприятное, – вы отплёвываетесь. Словом, слюна 

исполняет по отношению к полости рта ту же роль, какую в лабораториях играет вода для 

мытья посуды: слюна обмывает рот. 

 

№ 3. Фрагмент речи Уинстона Черчилля, произнесённой 13 мая 1940 г. в 

Палате общин по случаю формирования коалиционного военного правительства 

Я заявляю палате, как уже заявлял министрам, вошедшим в состав правительства, 

что могу предложить только кровь, труд, слёзы и пот. Нам предстоят самые горестные 

испытания. Перед нами долгие, долгие месяцы борьбы и страданий. 

Вы спросите – в чём наша политика? Скажу вам – начать войну на суше, на море и в 

воздухе, войну со всей нашей мощью, со всей силой, дарованной нам богом; начать войну 

против ужасной тирании, невиданной даже в самых тёмных, самых прискорбных списках 

человеческих преступлений. Такова наша политика. 

Вы спросите – какая наша цель? Могу ответить одним словом: победа. Победа 

любой ценой, победа, невзирая на все ужасы, победа, каким бы долгим и тяжёлым ни был 

путь к ней, ибо без победы мы погибнем. Представим это себе с предельной ясностью. Не 

станет существовать Британская империя, погибнет всё, что она отстаивала, исчезнут и 

вековые импульсы, толкающие человечество вперёд к его цели. 

Я принимаю возложенные на меня обязанности, преисполненный бодрости и 

надежды. Я верю, что люди не допустят, чтобы наше дело постигла неудача. 

Я чувствую себя вправе в данном положении, в данное время потребовать 

содействия у всех и сказать: «Так идите же, вместе пойдём, объединив наши силы». 

Я возьмусь за решение моих задач полный энергии и надежды, и убеждён, что мы не 

испытаем крушения нашего дела. В это мгновение я чувствую себя как имеющий право 

требовать помощи от каждого, и я призываю: давайте же действовать вместе, шагая 

единой силой! 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Количество баллов 

Изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание 

раскрыто полно, профессионально, грамотно.   

21 

Студент усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии. 

21 



Студент проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

22 

Всего: 64 

 

Рекомендации по использованию оценочного средства 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно» / «неудовлетворительно» 

учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» – практикоориентированными заданиями. 

 

Критерии оценивания знаний обучающего на экзамене 

 

- От 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 21 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий, хронологии. Студент не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 31 до 40 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

- От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, фактов. Ответ изложен 



литературным языком с использованием современной лингвистической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

5 х 1=5  

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

5 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 



работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (2 семестр) 

Практическое занятие -    

Тема 1. Базовые понятия риторики. Риторика как предмет изучения. 

Становление и основные этапы развития риторики. Риторический идеал: 

исторические изменения, разновидности. Законы современной общей риторики. 

Постулаты общения. 
Основные подходы к определению понятия «риторика». Роль риторики в развитии 

гуманитарных наук. Общая и частная риторики. Педагогическая риторика как 

разновидность частной риторики. Зарубежная риторика. Античная риторика. Риторика 

средних веков. Риторика эпохи Возрождения. Риторика эпохи Просвещения. Риторика 19 

– 20 вв.  Русская риторика. риторика в Древней Руси. Риторика 15 – 17 вв. Риторика 18 в. 

Риторика 19 – начала 20 в. Риторика советского времени. Риторика конца 20 – начала 21 в.  

Риторический идеал как исторически сложившаяся иерархически организованная 

система наиболее общих требований к речевому произведению и речевому поведению. 

Разновидности риторического идеала (по А. К. Михальской): агональный / 

гармонизирующий; релятивистский / онтологический; монологический / диалогический. 

Исторические изменения понятия риторического идеала. Соотношение 

общериторического и педагогического речевых идеалов. 

 

Практическое занятие -  

Тема 2. Речь. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативно-речевая ситуация. Коммуникативные качества речи. 

Структура речевого события. Структура речевой ситуации. Коммуниканты (адресант 

и адресат). Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения. 

Коммуникативное намерение (речевая интенция). Коммуникативно-речевые ситуации в 

условиях педагогического процесса. Речевой акт. Типы речевых актов. 

Коммуникативные качества речи. Понятие о речевой деятельности. Речь как способ 

«формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой 

деятельности» (И.А. Зимняя). Виды речевой деятельности. Формы и разновидности речи. 

Механизмы речи. Коммуникативные качества речи. 

Интерактивная форма: Ситуационный анализ (моделирование и анализ 

коммуникативно-речевых ситуаций.) 

 

Практическое занятие 1 

Тема 3. Основные роды и виды красноречия. Разновидности публичных 

выступлений по целевой установке. 

Академическая речь (вузовская лекция, школьная лекция, научный доклад, научный 

обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция). Судебная речь (прокурорская, или 

обвинительная; адвокатская, или защитительная). Социально-политическая речь (доклад 

(выступление) на съезде, конференции, собрании, заседании; парламентская, митинговая, 

военно-патриотическая, дипломатическая, агитаторская, политическое обозрение). 

Социально-бытовая речь (юбилейная, приветственная, застольная (тост), надгробная 

(поминальная), речь на приеме). Духовная (церковно-богословская) речь (слово 

(проповедь), официальная церковная). 

Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь. 

 

Практическое занятие 2 



Тема 4. Риторический канон. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемория. 

Акция 

Инвенция как искусство добывания и предварительной систематизации материала. 

Мотивы отбора «фрагментов действительности». Таксономия. Топика. Типы материала в 

составе текста и фазы инвенции.  

Диспозиция как искусство композиции речи. Введение. Функции и разновидности 

введения.  Основная часть. Законы логики. Формы изложения материала. Методы 

изложения. Заключение. Функции и разновидности заключения.  

Элокуция как словесное выражение и украшение речи. Прямые и косвенные 

тактики речевого воздействия. Риторические тропы. Риторические фигуры.  

Интерактивная форма: Круглый стол (построение оптимальной композиционной 

модели речи). 

Мемория как искусство запоминания. Память как процесс запоминания, 

сохранения и восполнения информации. Типы и виды памяти. Способы запоминания. 

Акция как искусство произнесения речи. Образ оратора. Невербальные средства общения. 

Голос как инструмент общения. Мимика и жесты. Особенности невербального поведения 

учителя. 

Интерактивная форма: Имитационная ролевая игра (выступление с речью 

определённой коммуникативной установки и последующий анализ выступления). 

 

Практическое занятие 3  

Тема 5. Текст как продукт речевой деятельности. Основные категории текста. 

Основные признаки текста. Первичные и вторичные тексты. Речевой жанр как 

типизированное высказывание. 

Интерактивная форма: Ситуационный анализ (моделирование коммуникативно-

речевых ситуаций с последующим анализом). 

 

Практическое занятие 4 

Тема 6. Информирующая речь. 

Особенности композиции информирующей речи. Типы информации. Доклад как 

жанр научно-информативного типа. Использование средств наглядности в 

информирующей речи. 

Интерактивная форма: Имитационная ролевая игра (выступление с речью 

определённой коммуникативной установки и последующий анализ выступления). 

 

Практическое занятие 5 

Тема 7. Аргументирующая речь.  
Состав аргументирующей речи. Виды доказательств. Виды аргументов. Законы и 

принципы аргументации. Особенности композиции аргументирующей речи. 

Непозволенные способы защиты и опровержения. 

Интерактивная форма: Имитационная ролевая игра (выступление с речью 

определённой коммуникативной установки и последующий анализ выступления). 

 

Практическое занятие - 

Тема 8. Эпидейктическая речь  
Разновидности эпидейктической речи. Требования к похвальному слову. 

Особенности композиции эпидейктической речи. Основные недостатки эпидейктической 

речи. 

 

Практическое занятие - 

Тема 9. Беседа как жанр речи. Типы беседы. Модели беседы. Спор. Дискуссия. 



Цели беседы. Разновидности беседы: беседа с незнакомым человеком; светская 

беседа; деловая беседа; интервью; дидактическая беседа. Типы собеседников. Техника 

взаимодействия собеседников. 

Спор, дискуссия, полемика, прения, обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное 

в этих формах общения.  Дискуссия как разновидность полемического общения.  а) типы 

дискуссии в зависимости от целевой установки: императивный, конфронтационный, 

информационный; б) типы дискуссии в зависимости от конечного результата: 

результативный, «ничейный», неопределенный. Культура ведения дискуссии. Основные 

стратегии, тактики и приемы спора. 

Интерактивная форма: Дискуссия (по вопросам речевой культуры современного 

человека). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Общая риторика : учебное пособие : [16+] / Н.Г. Грудцына, Е.Л. Ерохина, О.Ю. Князева 

и др. ; под ред. Н.А. Ипполитовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 412 с. : 

табл., ил– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0476-8. – DOI 10.23681/576390. – Текст : 

электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390  

2. Попова, Т.Г. Риторика : учебное пособие : [16+] / Т.Г. Попова. – 2-е изд., стер. – Москва 

: ФЛИНТА, 2020. – 264 с. : табл. – Библиогр.: с. 253-257. – ISBN 978-5-9765-2323-4. – 

Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567072   

3. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

559 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02149-7. – Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825  

 

Дополнительная литература 

1. Захарова, Е. В. Риторика : учебно-методическое пособие / Министерство 

образования и науки РФ ; ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова"; кафедра русского языка. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 200 с. - Список лит.: с. 199-200. - ISBN 978-5-86045-

775-1:230.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D0%BA%D0%B0 (Библиотека УлГПУ – 75 экз.) 

2. Ивин, А.А. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А.А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 419 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9220-2. – DOI 10.23681/474287. – Текст : электронный. 

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

3. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : [16+] / 

И.В. Тимонина. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 203 с. : табл.. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9765-2070-7. – Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174  

4. Педагогическая риторика : практикум : [16+] / сост. И.В. Тимонина ; Кемеровский 

государственный университет, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – 

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

164-167. – ISBN 978-5-8353-2131-5. – Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599


5. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00696-9. – 

Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680  

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Речевые 

практики: 

Риторика 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру»   

Свободный  

доступ 

2. Речевые 

практики: 

Риторика 

http://gramma.ru/ Культура 

письменной речи 

Свободный  

доступ 

3. Речевые 

практики: 

Риторика 

http://www.ritorika.ru/ Риторика Свободный  

доступ 
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