
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 18 Основы риторики 

 

Семестр: 4 

Количество часов: 56 часов 

Промежуточная аттестация: зачет 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Риторика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла подготовки юристов специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения профиль: социально-

экономический. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативной 

компетенции специалиста – участника профессиональной коммуникации на 

русском языке в сфере правоохранительной и правоприменительной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: риторика в её конкретном историческом 

освещении. Предпосылки и условия возникновения «риторической 

ментальности». Истоки древнегреческого красноречия, его связь с 

социальными процессами. Афинская демократия и «интеллектуальная 

революция» V–го в. до н.э. Софисты и Сократ: исходные философские 

предпосылки в отношении к «речи». Речь как выражение истины и речь как 

выражение «воли к власти». Риторика и софистика; риторика и философия: 

речь как «убеждение» и речь как «высказывание предмета». Отношение 

риторики к философскому диалогу. Диалоги Платона. Ораторы и риторы 

классической эпохи: Лисий, Исократ, Демосфен. Политическое, судебное и 

торжественное красноречие. Риторика и новый тип образования. 

Риторическое учение Аристотеля как теоретическая систематизация 

риторической практики. «Греческий« вариант риторики как «искусства 

убеждения. Ораторское искусство эпохи эллинизма. Риторика как 

технология. Римское доцицероново красноречие. Цицерон, его речи и 

риторические сочинения. Риторика и ораторское искусство ранней Римской 

Империи. Сенека, Квинтилиан. «Римский» вариант риторики как «искусства 

говорить хорошо». Греко-римское красноречие периода «второй софистики». 

Плутарх, Дион Хрисостом, Элий Аристид, Апулей. Риторика как система и 

как подход к обобщению действительности. Средневековая латинская 

риторика ее влияние на литературу. Схоластическая риторика. Роль риторики 

в средневековом университетском образовании. Особенности византийской 

риторики. Риторика в Древней Руси. Риторика в России конца ХIХ - начала 

ХХ вв. Риторика в России ХХ века. Речевое общение как специфическая 

форма человеческой деятельности. Значение языка и речи. Формы 

существования языка. Литературный язык как высшая форма национального 

языка и основа культуры речи. Понятие о речевой деятельности. Понятие 

общения. Значение общения как специфической формы человеческой 

деятельности. Функции общения: социальные, социально-психологические, 



индивидуально -психологические. Виды общения: по теме, по цели (деловое, 

развлекательное); по форме по соотношению формы и содержания по 

степени официальности и неофициальности. Понятие коммуникативной 

культуры личности: языковая, и коммуникативная и этическая. 

Психологические основы речевого общения. Основные законы, принципы и 

правила общения. Основные законы речевого общения: зеркального развития 

общения, прогрессирующего нетерпения слушателей, коммуникативного 

самосохранения, ритма общения, доверия к простым словам, речевого 

самовоздействия, притяжения критики, ближнего круга, эмоционального 

подавления логики. Их проявление в деловом общении. Стили общения. 

Негативная коммуникация и ее причины. Понятие речевой агрессии. Отличие 

речевой агрессии от смежных и сходных явлений речи (вульгарное и 

инвективное словоупотребление). Понятие конфликта в деловом общении и 

причины его возникновения. Вербальные средства общения. 

Коммуникативные качества речи. Речевой этикет. Характеристика 

вербальных средств общения. Роль языка и речи в общении. Культура речи 

как необходимое условие эффективного общения. Нормы русского 

литературного языка. Норма как социальное явление. Речь правильная и речь 

хорошая. Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая 

целесообразное применение языка в целях общения. Правильность и чистота 

речи. Богатство и точность речи. Виды точности (фактическая, предметная, 

понятийная, образная). Виды речевых и коммуникативных ошибок, 

связанных с нарушением точности речи, причины их появления.  

Невербальные средства, обеспечивающие эффективность общения. 

Слушание как особый вид коммуникативной деятельности. Основные 

характеристики делового общения. Специфика слушания как вида речевой 

деятельности. Функции слушания. Механизмы слушания (механизм 

слуховой памяти; механизм антиципации; механизм выделения смысловых 

блоков в процессе компрессии содержания прослушанного текста и др.). 

Процесс смыслового восприятия звучащей речи. Этапы слушания (осознание 

цели слушания; предварительная ориентировка в ситуации слушания; 

восприятие текста и его осмысление; контроль и оценка деятельности). 

Культура слушания. Ораторская речь. Искусство красноречия как способ 

воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания 

явлений действительности. Основные этапы развития ораторского искусства. 

Роль ораторского искусства в современном мире. Цель «ораторства». 

Сущность красноречия. Специфика публичного выступления. Нравственный 

долг оратора. Риторика и этика. Структура публичного выступления. 

Риторический канон. Структура риторической деятельности. Разработка 

речевого плана предстоящей речи (риторическое творчество студентов). 

Структура риторической деятельности: запоминание, произнесение. Понятие 

о запоминании, приемы запоминания, роль импровизации в подготовке к 

речи. Понятие о произнесении, внешний облик оратора, манеры, поведение; 

невербальные средства выражения мыслей и эмоций. Техника речи 

(интонация, качества голоса); развитие речевого голоса и речевого слуха.  



Информирующая (информативная) речь и ее особенности. Функции 

информирующего (информативного) высказывания. Виды и типы 

информации. Принципы отбора информации для реализации замысла 

высказывания. Структурирование информации, принципы расположения 

материала в информирующей речи. Структурно-смысловые части 

информирующей речи, их функции. Особенности вступительной и 

заключительной части информирующей речи. Требования к содержанию и 

структуре основной части. Устные информативные жанры, их специфика и 

разновидности. Аргументирующая речь. Функции и разновидности 

аргументирующей речи (убеждающая, доказательная, объяснительная, 

агитирующая и др.). Общая характеристика аргументирующей речи. Задачи 

оратора, решаемые в процессе подготовки аргументирующей речи: 

определение проблемы речи (спорного вопроса); формулировка тезиса, 

требующего доказательства; выбор стратегии доказательства. Доказательство 

в аргументирующей речи. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Виды доказательства (прямые и косвенные). Тезис, 

требования к формулировке тезиса. Тезис и антитезис. Термины тезиса и 

требования к их использованию. Деление тезиса на составляющие части. 

Основные приемы деления тезиса. Ошибки в формулировке тезиса. Формы 

отклонения от тезиса. Техника речи. Языковые средства улучшения речи. Беседа 

и её разновидности. Принципы поведения собеседников. Две стратегии 

поведения собеседников. Непродуктивные модели беседы. Основы ведения 

деловой беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Этапы деловой беседы. 

Деловая беседа как наиболее распространенная форма делового общения. 

Виды деловой беседы: кадровые, дисциплинарные, проблемные, 

организационные, творческие, беседы с посетителями. Основные функции и 

задачи деловой беседы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-9 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК-1,4 - осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК-2,1 - поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 



 Образовательные технологии: 

В зависимости от цели и вида учебного занятия применяются 

разнообразные интерактивные образовательные технологии. Теоретический 

материал излагается на лекционных занятиях. Семинарские занятия 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на 

лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, 

умений и практических навыков осуществления аналитической  и 

профессиональной деятельности с применением интерактивных форм 

обучения (подготовка рефератов, эссе, выступлений, докладов, круглый стол, 

комбинированная лекция в интерактивном режиме с использованием 

визуальной презентации и др.). 

 

Составитель: Т.С. Аверячкина, канд. ист. наук, доцент. 

 

 

 


