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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы риторики в преподавательской деятельности» 

является: расширение представлений у аспирантов об особенностях межличностного и 
профессионального общения, а также формирование коммуникативной компетентности  в 
межличностных и деловых отношениях.  

Задачами изучения дисциплины являются: обобщение сведений о формах межлич-
ностного и делового общения; ознакомление с методами эффективного преодоления кон-
фликтных ситуаций в межличностном и деловом общении; научить применять получен-
ные знания в научно-исследовательской и практической деятельности аспирантов, а также 
содействовать освоению ими коммуникативной компетентности.  

. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы риторики в преподавательской деятельности» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «История и философии науки». 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

Формируемые компетенции 
(код компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

УК-5 – способностью следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Знать: 
этические нормы, функции и принципы 
профессионального общения; основные со-
ставляющие речевой культуры.   
Уметь:  
осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с этическими норма-
ми. 
 Владеть:  
 технологиями коммуникации с учетом 
этических норм.   

ОПК-3 –  готовностью к преподавательской 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования 

Знать: 
специфику педагогического речевого об-
щения; основные понятия, принципы и 
правила педагогической риторики; основ-
ные виды конфликтов в педагогическом 
общении и причины их возникновения; из-
лагать свои мысли ясно, выразительно и 
последовательно; правила педагогического 
речевого этикета; основные закономерно-
сти использования выразительных средств 
языка в различных ситуациях и жанрах 
педагогического общения; содержание оте-
чественного риторического идеала приме-
нительно к профессии педагога. 
Уметь:   
анализировать речевое поведение комму-
никантов в различных ситуациях профес-
сионального педагогического общения; 
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анализировать свою речевую деятельность 
в различных ситуациях педагогического 
общения; решать педагогические задачи в 
коммуникативно-речевых ситуациях; при-
менять на практике правила педагогическо-
го речевого этикета; преодолевать барьеры 
в педагогическом общении и находить пути 
выхода из конфликтных ситуаций.  
Владеть:  
языковыми нормами; речевым этикетом; 
культурой педагогического общения. 

ПК-3 – способность применять современ-
ные методы и методики преподавания спе-
циальных дисциплин и разрабатывать 
учебно-методическое обеспечение эконо-
мических дисциплин  

Знать:  
основы педагогической риторики, этики и 
этикета.  
Уметь:  
использовать стратегии и приемы профес-
сионально ориентированной риторики для 
повышения степени воздействия на учеб-
ную аудиторию. 
 Владеть: 
 средствами и приемами устного и пись-
менного изложения предметного материа-
ла, нормами и правилами грамотной речи, 
педагогической этики и этикета 

  
 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма 

контроля  экзамен. 
 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий:   

 
 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля)  

Контактная работа  ( работа во 
взаимодействии с преподавате-

лем), акад. часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе-
гося  

лекции практиче-
ские за-
нятия 

всего  
 

оч
но 

за-
оч
но 

оч
но 

за-
очно 

очно за-
очно 

очно за-
очно 

Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство 

12 2 18 4 30 6 24 52 

Тема 1.1. Предмет, объект, цель изучения риторики как теории и практики речевой 
коммуникации. 

Понятие и виды речи. Речевая деятельность. Культура и виды речевой деятельности. 
Определение и разделы современной риторики.  

Речевая деятельность и общие принципы коммуникативного целеполагания: информи-
рование, убеждение, мнение. Основные формы риторической речи – диалог и монолог. 
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Диалектика диалога и монолога. Педагог как инициатор диалога. Обратная связь как одна 
из важных составляющих педагогического общения. Диалог и конфликт в обучении и вос-
питании. 

Тема 1.2 Основные этапы развития риторики. 
Греческие софисты как родоначальники ораторского искусства. Проблема истины в ри-

торике софистов. Сократ как критик софистов, мастер иронии и диалога. Теория красноре-
чия Платона. Ораторское искусство Демосфена. Аристотель и его «Риторика» как первая 
теория науки о красноречии. Развитие греческой риторической традиции в Древнем Риме. 
Риторический идеал Цицерона.  

Речевое искусство в середине века и в новое время. М.В. Ломоносов – основоположник 
теории ораторского искусства в России. Учебники по риторике М. Сперанского, А. Мерз-
лякова, Н. Кошанского. Университетское (академическое) красноречие. Русское судебное 
красноречие. П.С. Пороховщикова и А.Ф. Кони. Причина возрождения интереса к речево-
му искусству с начала ХХ века.  

Тема 1.3 Характеристика речевого общения. 
Общение как социально-психологическое явление. Различные классификации видов 

общения.  Психологические условия общения. Основные направления исследований меж-
личностного и профессионального общения. 

  Понятие природы компетентности в общении. Классификации уровней компетентного 
общения. Различные подходы к исследованию компетентного общения. Деловое общение 
и его виды.  

Основы эффективного речевого общения. Структура ситуации речевого общения: субъ-
ект, адресат и объект высказывания. Коммуникативная интенция и актуальный смысл вы-
сказывания. Понятие дискурса и общие принципы понимания и интерпретации речи. Дис-
курс как коммуникативное событие и культурно значимая традиция речи. Типология дис-
курсов с точки зрения неориторики: информативный, эмотивный и фигуративный. Фено-
мен речевой агрессии. Общие принципы агональной коммуникации. Агональные дискурсы 
современной культуры. Дискурсы массмедиа: риторика рекламы, новостей, публицистики.  

Понятие природы компетентности в общении. 
Тема 1.4 Публичная речь как часть культуры речевого общения. Основные виды пуб-

личной речи. 
Публичная речь как основа эффективного речевого общения. Причины возрастания ро-

ли публичной речи в современном обществе. Способы речевого воздействия на личность. 
Общие требования к публичному выступлению.  

Модусы публичной речи: этос (нравственное начало), логос (мысль, заключенная в ре-
чи) и пафос (чувство, вложенное в речь). Модусы риторического акта: inventio (определе-
ние темы; «изобретение»; поиск аргумента), dispositio (развертывание темы; «расположе-
ние»; поиск порядка аргумента), elocutio (выражение темы в слове; «украшение»; словес-
ная орнаментация), memorio (запоминание речи), actio (произнесение речи; красноречие 
«голоса и жеста»). Мемория как способы запоминания речи. Классическая мнемотехника 
«локусов». «Закон края». Проблема создания письменного текста. Элокуция как словесное 
оформление мысли. Идея уровневой организации текста. 

Виды речей (парламентская, митинговая, военно-патриотическая, дипломатическая, 
агитаторская, политическое обозрение, доклад на съезде, конференции, заседании; проку-
рорская, или обвинительная, адвокатская, или защитительная; юбилейная, приветственная, 
застольная или тост, поминальная или надгробная, речь на приеме; вузовская лекция, 
научный доклад, научный обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция; пропо-
ведь, официальная церковная речь на соборе. 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, судебная, социально-
бытовая, академическая, духовная и церковно-богословская речь.  

Взаимодействие с аудиторией: особенности различных аудиторий, закономерности вос-
приятия. Установление и поддержание контакта с аудиторией; получение обратной связи. 
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Приемы управления аудиторией. Методы «реанимации» внимания аудитории. 
Тема 1.5 Убеждающие жанры публицистической речи: дискуссия, диспут, полемика. 
Спор, полемика, дискуссия, дебаты. Эристика как искусство ведения спора. Характери-

стика понятия «спор». Классификация споров (дискуссия, диспут, полемика, дебаты, пре-
ния). Виды спора по цели, по количеству участников, по форме проведения, по его органи-
зованности. Уловки в споре. Опровержение доводов оппонента. Типичные замечания и их 
нейтрализация. Принципы и правила ведения спора. Аргументация, манипуляция, убежде-
ние, внушение, майевтика. Защита от некорректных собеседников. Типы вопросов. Умение 
задавать вопросы и отвечать на них. Вопросно – ответная форма речевой коммуникации. 
Классификация вопросов. Виды ответов. Вопросно-ответная форма в процессе судопроиз-
водства. Техника медиации, фасилитации, модерации. Основные правила ведения спора. 
Умение чётко определить предмет спора. Определённость позиций, взглядов участников 
спора. Правильность оперирования понятиями в споре. Поведение участников спора. Ма-
нера спора Сократа. Национальные обычаи и культурные традиции в споре. Доказатель-
ство и аргументация в споре. Основные формально-логические законы. Доказательство как 
логическая операция. Логические ошибки в доказательстве. Доказывание и убеждение. 
Доводы в споре. Опровержение позиции оппонента. Способы опровержения. Полемиче-
ские приёмы. Уловки в споре («оттягивание возражения»; неправильный выход из спора, 
срывание спора, «довод к городовому», «палочные доводы», «чтение в сердцах», инсинуа-
ция). Психологические уловки в споре (выведение противника из равновесия; ставка на 
ложный стыд; «подмазывание аргумента»; внушение; ссылка на возраст, образование, по-
ложение; «двойная бухгалтерия»). Логические уловки в споре, или софизмы (увод разгово-
ра в сторону, перевод спора на противоречия между словом и делом, перевод вопроса на 
точку зрения пользы или вреда, смещение времени действия). Уловки, связанные с недоб-
росовестным использованием вопросов и ответов («ошибка многих вопросов», уклонение 
от поставленных вопросов, ирония над вопросами, «ответ вопросом а вопрос», «ответ в 
кредит»). Специальные методики защиты от некорректных приёмов ведения спора. Логос, 
пафос, этос как составные части категории убеждения. Категории «ораторского нрава». 
Риторические постулаты нравственности речи. Ложь и истина в речи как осуществление 
нравственного выбора в коммуникации. 

 Тема 1.6 Понятие профессионально ориентированной риторики, ее виды.   
Риторика и дидактика: формирование в ходе учебно-воспитательного процесса языко-

вой личности (ритора). Риторика и пропаганда: техника воздействующей коммуникации. 
Риторика в социальной, научной и политической жизни. Цели и построение политической 
речи. Цели и построение деловой речи. Цели и построение академической речи. Специфи-
ка речи в экономической деятельности  
Раздел 2. Основы риторики в педаго-

гической деятельности 

12 4 16 4 28 8 26 69 

Тема 2.1 Педагогическое общение и условия его эффективности. 
Основные особенности общения в форме диалога педагога и обучаемого.  Отечествен-

ная традиция в области психологического воздействия: исследования Н.К. Крупской, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

Тема 2.2 Совершенствование навыков педагогический речи: Основные проблемы поста-
новки голоса, техника и артикуляция речи, развитие способности воздействия на людей 
своей речью. 

Устройство речевого аппарата. Дыхание, голос, интонация, ритм, темп как основные 
понятия техники речи. 

Тема 2.3 Выразительные средства речи. 
Образность языка. Фразеологические единицы, пословицы, поговорки и афоризмы, раз-

ные видов тропов, синонимов, омонимов и антонимов.  
Тема 2.4 Культура речевого поведения. 
Понятие культуры речи. Нормы русского литературного языка. Норма как социальное 
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явление. Речь правильная и речь хорошая. Информативная насыщенность, смысловая пол-
нота, точность и ясность речи, богатство и разнообразие, логичность, чистота, уместность 
речи.  

Понятие речевого этикета. Речевой этикет и этика. Функции речевого этикета. Основ-
ные требования современного русского речевого этикета (нормы и этикетные традиции): 
сдержанная манера общения; выбор адекватной формы обращения; владение устойчивыми 
речевыми формулами при знакомстве, прощании, при выражении совета, благодарности, 
отказа и т.п.; соблюдение коммуникативных табу и императивов; некатегоричность и ак-
центирование позитива в общении; умение вести светское общение; демонстрация общей 
культуры речи. Роль речевого этикета в стандартных ситуациях делового общения. Осо-
бенности невербальных средств общения в русской речевой традиции. Характеристика ос-
новных невербальных средств общения и этикетность невербального поведения в деловом 
общении. «Язык внешнего вида» (язык телодвижений и жестов). Функции жестов в обще-
нии (изобразительная, реагирующая, указательная, регулирующая). Взаимодействие же-
стов и мимики, жестов и телодвижений в процессе общения. Особенности невербального 
поведения. Виды невербальных сигналов 

Тема 2.5 Личность оратора (педагога) и стиль его выступления. 
Психологический портрет современного педагога. Типы ораторов. Качества личности 

истинного оратора. Поведение оратора на трибуне, способность контролировать собствен-
ные эмоции. Ораторский страх: причины, последствия и пути преодоления. Понятие ком-
муникативного лидерства. 

Проблема стиля ораторской речи. Перекрещивание признаков и средств различных сти-
лей в ораторской речи: разговорного, публицистического, официально-делового и художе-
ственного. Требования, предъявляемые к языку оратора: правильность, чистота, богатство, 
логичность, лаконичность, оригинальность, точность, доступность, ясность, уместность 
(правильное использование) иностранных слов, сокращений, профессионализмов, недопу-
стимость использования вульгаризмов, дисфемизмов. Штампы в ораторской речи.  

Поиск оратором собственного стиля речи.  
Три стиля красноречия: строго рациональный и внешне спокойный, эмоционально 

насыщенный и темпераментный, средний или синтетический с лучшими чертами первого 
и второго стиля. 

Тема 2.6 Понятийная схема социально-психологического анализа конфликта в профес-
сиональной деятельности (том числе педагогической). Понятие и сущность конфликтной 
компетентности в педагогической деятельности  

Понятие педагогического конфликта.  Сущность конфликта и особенности его проявле-
ния в педагогическом процессе. Типология конфликтов в педагогической деятельности. 
Противоречия педагогической деятельности, их объективное и субъективное содержание.  
Понятие педагогического конфликта, его структура и динамика. Субъекты ПК. Интересы и 
потребности в ПК. Профилактика конфликтов в педагогической деятельности  
Экзамен        36 9 
Итого 24 6 34 8 58 14 86 130 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные техноло-

гии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактив-
ные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение ситуационных 
задач, дискуссии, мастер-классы и занятия с приглашением работников правоохранитель-
ных органов. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы и форм контроля (текущего, рубежного и итогового) их 
освоения представлен отдельным документом в виде фонда оценочных средств (ФОС). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины 

представлен отдельным документом в виде МОД. 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 
 

8.1. Специализированные аудитории – компьютерное оборудование для проведе-
ния презентаций, мультимедийная доска 

8.2. Учебно-лабораторное оборудование – мультимедийный проектор, ноутбук, 
мультимедийные презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дис-
циплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Методические указания к лекционным занятиям.   На лекциях обучающиеся полу-
чают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был эффектив-
ным, рекомендуется:  

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения 
и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопро-

сы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во 
время консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с пример-
ными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекоменду-

емой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выво-
ды, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-
мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-
комендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способству-
ет лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 
Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффек-
тивно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать 
текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изло-
жением соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-
методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процес-
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се рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к из-
ложенным на лекции положениям. 

Методические рекомендации студентам к практическим занятиям. Практические за-
нятия призваны закрепить и углубить теоретический материал отработать навыки реше-
ния задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям сту-
дентам рекомендуется:  

 - определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
 - изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
 - прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 

- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 

Методические рекомендации студентам к самостоятельной работе. Самостоятельная 
работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепле-
ние и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной 
и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель сти-
мулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие мате-
риалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекоменду-
ется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для за-
крепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на заня-
тиях или на индивидуальные консультации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


