
03              марта

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Мастер-класс по риторике» являются:  

— совершенствование риторической и коммуникативной компетентности студентов, 

которое базируется на знакомстве с основными положениями риторического искусства; 

— ответственное и стратегически грамотное планирование своего речевого поведения в 

различных ситуациях; 

— практическое освоение и базовая апробация применения риторических навыков как в 

непосредственном (устном), так и онлайн-общении.   

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению 

47.04.01 Философия, профиль «Социальная философия» (Б1.В.2). Дисциплина реализуется 

во 2 семестре. Дисциплина «Мастер-класс по риторике» связана с дисциплинами 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» (Б1.О.5) и «Теория и практика 

аргументации» (Б1.О.6). Для освоения дисциплины «Мастер-класс по риторике» студент 

должен знать основы коммуникативной этики, понимать многообразие жанров устной и 

письменной речи, знать основы логики и теории аргументации. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

по философским дисциплинам  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего, 

среднего общего и высшего  

образования  

 

ПК.4.1. Применяет теорию и 

методику преподавания 

обществознания и философских 

дисциплин в  рамках программ 

основного общего и среднего 

общего и высшего образования.  

ПК-4.2. Планирует и 

осуществляет учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

ПК-4.3.  Разрабатывает и 

реализует программы учебных 

дисциплин по профилю в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; обладает навыками 

преподавания учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

философским дисциплинам по 

программам основного общего, 

среднего общего и высшего 

образования  

Знать: различные способы 

риторического и 

коммуникативного 

взаимодействия с аудиторией (как 

коллективно, так и 

индивидуально) в 

образовательном процессе; 

Уметь: критически оценивать 

необходимость применения тех 

или иных риторических навыков в 

зависимости от сложившейся 

ситуации; 

Владеть: основами риторического 

мастерства для достижения 

педагогических целей. 

ПК-8. Способен управлять 

дискуссиями на форуме, в 

социальных сетях; анализировать 

и корректировать ответы, 

подготовленные организацией 

ПК-8-1. Понимает основы 

социальных коммуникаций в 

виртуально-сетевых средах 

ПК-8-2. Применяет  экспертные 

знания в одной или нескольких 

профессиональных областях; 

знаниями терминологиями; 

ПК-8.2. Демонстрирует навыки 

ведения диалогов и управления 

дискуссиями с большим 

количеством активных 

пользователей. 

Знать: особенности 

межличностного общения в 

устном и письменном виде, а 

также через интерактивные, 

онлайн-форматы; 

Уметь: адекватно оценивать 

онлайн-общение и реагировать в 

соответствии с этическими 

нормами; 

Владеть: навыками создания 

положительного имиджа 

риторическими средствами. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

    лекции Практические занятия СР  

Общая 

трудоемко

сть 

Из них –

практиче

ская 

подготов

ка 

1 Основы 

риторического 

мастерства. 

Рождение и 

эволюция жанра 

речей. 

2 1 2 2 2 8 Дискуссия 

2 Риторические 

преимущества и 

недостатки 

жанров устной и 

письменной речи 

2 2 2 2 2 8 Дискуссия 

Конспекты 

 

3 Невербальные 

средства, 

обеспечивающие 

эффективность 

общения. 

Слушание как 

особый вид 

коммуникативно

й деятельности. 

Основные 

характеристики 

делового 

общения. 

2 3-5  6 2 10 Дискуссия 

Конспекты 

4 Публичное 

выступление. 

Требования к 

поведению 

говорящего. 

2 5-7  2 2 12 Дискуссия  

Конспекты 

5 Техника речи. 

Языковые 

средства 

улучшения речи 

2 8-10  6 2 12 Дискуссия  

Конспекты 

 Промежуточная 

аттестация 

2      Зачет 

(выступление 

с речью, 

подготовленн

ой по 

риторическо

му канону) 



 Итого   4 18 10 50  

 

Тема 1. 

Основы риторического мастерства. Рождение и эволюция жанра речей 

 

Условия рождения риторики: появление софистики как “социального заказа” полиса, 

находящегося в кризисе передачи власти. Деятельность Сократа как реакция на 

софистическую практику. Первые “руководства” (технайс) софистов. Образцы дошедших 

до нас речей. Деятельность Исократа. Демосфен и Лисий. Формирование диалога как 

жанра в стенах Академии. Майевтика и диалектика. Эристика как искусство спора. 

Конкуренция риторических и философских школ. Формирование трёх видов красноречия: 

хвалебного, совещательного и судебного. Риторический свод Цицерона. Основные части 

освоения риторического искусства: нахождение материала (inventio), расположение 

материла (dispositio), словесное выражение (elocutio), запоминание (memoria), 

произнесение (actio). Эволюция риторического канона в ходе истории. Современное 

положение. 

 

Тема 2. 

Риторические преимущества и недостатки жанров устной и письменной речи 

 

Соотношение устной и письменной речи в античности и Средневековье. 

Преимущество устной речи и подготовительный характер письменной речи. Деление на 

эсотерические и эксотерические сочинения. “Руководства” (технайс), трактаты и “суммы”. 

Культура средневековых диспутов. Резкое переключение с устной речи на письменную в 

эпоху Возрождения и ранее Новое время. Становление научной письменности. Эпоха 

Иогана Гутенберга. Проявление черт современности в научных и философских 

сочинениях Нового времени и эпохи Просвещения. Отделение научных жанров от 

художественных. Промежуточное положение философского текста.   

 

Тема 3. 

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). Виды и техники (приемы) слушания: 

нерефлексивное слушание (пассивное – глухое молчание) и рефлексивное слушание 

(активное, эмпатическое – поддакивание, «эхо»- реакция, «зеркало», «парафраза», 

резюмирование и др. ). Этикетное слушание. Способы слушания (рефлексивное-

нерефлексивноеэмпатическое). Культура слушания. Умение слушать как 

профессионально значимое умение. Учебно-речевые ситуации, связанные с умением 

слушать. Основные приемы совершенствования умения слушать. Деловое общение и 

деловая этика: позиция делового прагматизма при соблюдения этических норм. Основные 

этические принципы делового общения и их реализация в речи: честность; точность и 

конкретность; умение выслушать; конфиденциальность; любезность, доброжелательность, 

приветливость; внимание к окружающим, корректность и такт; грамотность. 

Субординация в деловом общении по вертикали и горизонтали. 9 Виды устной деловой 

речи (публичное выступление, спор, дебаты деловая беседа, телефонный разговор). 

 



Тема 4. 

Публичное выступление. Требования к поведению говорящего 

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. Личность говорящего (образ автора). 

Свойства личности оратора, обеспечивающие эффективность речи: увлеченность, 

заинтересованность; искренность; дружелюбие; обаяние и артистизм; объективность; 

уверенность. Способы проявления этих свойств в речи. Учет “фактора адресата” в 

публичном выступлении. Соотношение “говорящийслушающий” и специфика его 

проявления в публичном выступлении. Принцип “гармонизирующего диалога” и средства 

его реализации. Принципы коммуникативного сотрудничества и формы их проявления. 

Индивидуальный речевой стиль оратора. Чувство аудитории и особенности их проявления 

в речи оратора (зрительный контакт, голосовой контакт, устность, импровизационность 

речи). Основные приемы управления вниманием аудитории. Три основные категории 

риторики: этос, пафос, логос, их роль в создании публичного высказывания. Этос: условия 

речи, “которые получатель речи предлагает ее создателю” (время, место, сроки ведения 

речи; уместность речи; этические предпосылки речи). Пафос: источник создания смысла 

высказывания; намерение, замысел создания речи; развитие определенной темы, 

интересующей адресата. Логос: словесные средства, необходимые для реализации 

замысла речи. Способы развития ораторских способностей. Пути овладения практической 

риторикой. 

 

Тема 5. 

Техника речи. Языкове 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. Структура деловой беседы. Подготовка к 

деловой беседе. Основные методы ведения беседы: снятие напряжения, стимулирование 

воображения, метод зацепок, «присоединение» к собеседнику, метод прямого подхода и 

др. Необходимость профессионального умения вести деловой телефонный разговор. 

Основные правила ведения телефонного разговора и устранение ошибок при общении по 

телефону. Диспут. Дискуссия. Спор. Основные стратегии, тактики и приемы 

Взаимодействие аргументирующих (аргументативных) высказываний в процессе обмена 

мнениями при обсуждении спорных, проблемных вопросов. Спор, дискуссия, полемика, 

прения, обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное в этих формах общения. 12 

Дискуссия как разновидность полемического общения, в процессе которого сталкиваются 

различные (противоположные) точки зрения. Цели дискуссии. Типы дискуссии в 

зависимости от целевой установки: императивный, конфронтационный, информационный. 

Типы дискуссии в зависимости от их конечного результата: результативные; “ничейные”; 

неопределенные. Требования к формулировке темы дискуссии (наличие в ней 

проблемного, спорного момента – наличие предмета спора; актуальность темы для 

данного состава участников дискуссии; яркость, “публицистичность” формулировки темы 

и др.). Культура дискуссии, требования к поведению полемистов. Умение выделить 

предмет спора и “не потерять” его в процессе дискуссии. Определенность позиций и 

взглядов участников дискуссии как необходимое условие её эффективности. Умение 

правильно оперировать понятиями и терминами. Уважительное отношение к оппоненту 

как необходимое условие успешной дискуссии. Владение искусством аргументации. 



Умение пользоваться полемическими приемами, такими как опровержение; критика 

доводов оппонента; сведение тезиса или аргумента к абсурду; атака вопросами и др. 

Юмор, ирония, сарказм как полемические приемы. Умение отвечать на вопросы. Виды 

вопросов и ответов. Нечестные приемы в поведении полемистов. Позволительные и 

непозволительные уловки в споре. Взаимодействие монолога и диалога в дискуссионной 

речи. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Мастер-класс по риторике» имеет практическую направленность. 

Она нацелена на обучение студентов эффективному использованию речи в 

коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для их профессиональной деятельности. 

Теоретические знания закрепляются в процессе живого общения в группе, в диалоге, при 

анализе текстов. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение 

лекционного материала с элементами обсуждения. Для более эффективного восприятия 

материала и использования времени рекомендуется проводить лекции с применением ПК 

и электронных аудио, видео средств.  

В процессе преподавания дисциплины используются тренинги, презентации, 

видео-демонстрации иллюстративного материала, дискуссии.  

Тренинг - систематическая тренировка или совершенствование определенных 

навыков и поведения участников. Различают тренинг делового общения, тренинг продаж, 

перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой 

тренинг, видеотренинг и др. (англ. Тгаin - обучать, воспитывать). В преподавании данной 

дисциплины проводятся ролевые тренинги. 

Практические методики риторического трениннга:  

1. Эмпатическое слушание. Использование сигналов доступа.  

2. Присоединение, вхождение в раппорт, ведение.  

3. Перифраз.  

4. Рефрейминг (контекста, содержания).  

5. Трансактные реакции (дополнительная, пересекающаяся).  

6. Комплимент, критический комментарий.  

7. Обратная связь в форме «Я - сообщения».  

8. Имитация стиля поведения (уверенное, неуверенное, агрессивное).  

9. Использование метаболы в речи-экспромте.  

10. Привлечение (удержание) внимания (аудитории, собеседника).  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссия обсуждение некоторого 

спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение 

собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели 

Доля занятий в интерактивной форме составляет не менее 40%. 

Базой практической подготовки является научно-учебная лаборатория кафедры 

теоретической и социальной философии "ЦИФРА" и/или ГАУК Саратовский областной 

методический киновидеоцентр.  

 

Занятия  с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья осуществляют подготовку 

к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих. 

2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 



4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, либо предоставляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом. 

б) для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания для 

выполнения. 

в) для лиц  с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий 

проведения занятий не предусмотрено. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Виды самостоятельной работы  

– написание конспектов, ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- подготовка итогового выступления в форме речи по риторическому канону. 

. 

6.2 Вопросы к дискуссиям:  

1. Риторика как наука и искусство.  

2. Античная риторика. 

3. Речь и виды речи. Понятие культуры речи.  

4. Нормативный аспект культуры речи.  

5. Коммуникативный аспект культуры речи – точность и понятность речи.  

6. Коммуникативный аспект культуры речи – богатство и разнообразие речи.  

7. Коммуникативный аспект культуры речи – чистота и выразительность речи.  

8. В чем заключается и как проявляется гармонизирующее общение?  

9. Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета.  

10. Взаимодействие устной и письменной речи. Общее и различное в природе устной и 

письменной речи.  

11. Дискурс как процесс речевого поведения.  

12. Речевой акт (речевое действие) как единица дискурса.  

13. Текст (высказывание) как единица общения.  

14. Умение понимать (интерпретировать) и создавать тексты (высказывания) как 

необходимые условия результативного общения.  

15. Речевое воздействие.  

16. Виды и формы общения (устное – письменное; вербальное – невербальное; 

монологическое – диалогическое; фатическое – нефатическое; контактное – 

дистантное; опосредованное – непосредственное; официальное – неофициальное; 

межличностное – групповое – массовое и т. д.). Эффективность общения.  

17. Условия реализации эффективного общения (языковая и речевая компетентность; 

психологическая компетентность; коммуникативная компетентность).  

18. Понятие невербального общения.  

19. Жесты – регуляторы и жесты прикосновения.  

20. Тезис, правила тезиса.  

21. Аргумент, правила аргументов, типы аргументов.  

22. Что такое доказательство? Прямое и косвенное доказательство.  



23. Что такое доказательство? Дедуктивное и индуктивное доказательства.  

24. Общие рекомендации к корректному спору.  

25. Некорректные приемы аргументации.  

26. Приемы борьбы с некорректной аргументацией.  

27. Факторы, определяющие коммуникативную ситуацию при общении.  

28. Советы, которые могут предотвратить возникновение конфликта при общении.  

29. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи принадлежит риторический 

жанр вступительное слово? Вступление, основная часть и заключение.  

30. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи принадлежит риторический 

жанр презентация? Вступление, основная часть и заключение.  

31. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи принадлежат риторические 

жанры: возражение, опровержение, критика, обвинение? Их отличия по целям и 

задачам.  

32. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи принадлежит риторический 

жанр заявление? Вступление, основная часть.  

33. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи принадлежит риторический 

жанр речь – предложение? Инициативное и конвенциальное предложения, их 

отличия.  

34. Информационное выступление и его особенности  

35. Рекламное выступление.  

36. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности  

37. Убеждающее выступление, его основные особенности  

38. Правила подготовки агитационного выступления.  

39. Виды тропов.  

40. Группы и виды риторических фигур.  

41. Слушание как особый вид речевой деятельности.  

42. Чтение как особый вид речевой деятельности.  

 

6.3 Зачет  

проводится в форме составления речи по риторическому канону каждым студентом 

в рамках избранной им темы по социальной философии. 

 

7. ДАННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

2 24 0 36 10 0 0 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

2 семестр 

 

Лекции (максимальное количество баллов – 24) 

Ставится по двенадцать баллов за посещение каждой лекции 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

 



Практические занятия (максимальное количество баллов – 36) 

Подготовка к практическому занятию оценивается по следующей шкале: 

4 Отлично 

3 Хорошо 

2 Удовлетворительно 

 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 10) 

Оценивается качество написания конспектов в течение семестра. 

10 Конспекты выполнены на отличную оценку 

8 Конспекты выполнены на хорошую оценку 

6 Конспекты выполнены на 

удовлетворительную оценку 

0 Конспекты не выполнены или выполнены 

неудовлетворительно 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено 

 

Другие виды учебной деятельности 

Не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация в 2-м семестре – зачет (максимальное количество 

баллов – 30) 

При проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» / «зачтено»  оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено»  оценивается от 18 до 24 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»   оценивается от 10 до 17 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» / «не зачтено»  оценивается от 0 до 9 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 2-й  семестр по дисциплине  «Мастер-класс по риторике» 

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Мастер-класс по риторике» в оценку (зачет): 

 

61-100 баллов «зачтено»  

0-60 баллов «не зачтено»  

 





Программа одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной философии, 

протокол №8  от 03.марта  2021 г. 

 


