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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 – Филология, профиль «Журналистская 

деятельность и публицистика»; развитие коммуникационных и 

психологических качеств; формирование представлений о специфике и 

особенностях педагогической риторики.  

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником МГОУ компетенциями, то есть способностью выпускника 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Компетенции выпускника по направлению 

подготовки бакалавров непосредственно связаны с областью, объектами, 

видами и задачами профессиональной деятельности выпускника. Для 

успешной реализации этой задачи будущий выпускник должен получить в 

вузе лингвистическую научную базу, чтобы в дальнейшем видеть специфику 

отношений языка и общества, уметь анализировать различные языковые 

ситуации, владеть методикой историко-лингвистического анализа, 

анализировать языковые и экстралингвистические факторы, лежащие в 

основе различных изменений, происходящих в языке. 

Главная задача курса — дать студентам представление о становлении, 

развитии и современном исследовании риторики, в том числе риторики 

педагогической; сформировать у студентов практические навыки анализа 

разных коммуникативных ситуаций в дальнейшей профессиональной 

деятельности; стандартизировать речевое поведение и, одновременно, 

сформировать речевую индивидуальность и чувство уверенности в 

конструировании коммуникативных дискурсов любого типа (устный, 

письменный, презентативный, манипуляционный, конвенциальный и др.); 

научить реконструировать и использовать риторические процедуры для 

принятия оперативных и обоснованных решений в неочевидных или спорных 

ситуациях; сформировать навыки и выработать умение выбора эффективных 

приемов для организации речевого поведения в зависимости от 

поставленных задач и в соответствии с обстоятельствами (создание 

монолога, ведение диалога и управление им, управление системой речевых 

коммуникаций в пределах своей компетенции); развить умение 

конструировать убеждающий дискурс, повысить действенность и 

эффективность речевого поведения, сформировать мастерство (технику) 

изобретения идей; совершенствовать технику речи; развивать креативность 

мышления, творческое воображение, все виды памяти; повысить уровень 

практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его 

разновидностях.  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ДПК – 2: Способен эффективно организовывать и координировать 

производственный процесс создания массмедийной продукции, отвечающей 

информационным и развлекательным потребностям населения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Педагогическая риторика» входит в Б1, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и является 

элективной дисциплиной для изучения бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.01 – «Филология», профиль «Журналистская деятельность 

и публицистика». Находясь в кругу дисциплин языкового направления, 

дисциплина «Педагогическая риторика» призвана обеспечить студентам 

систематизированные знания по вопросам, связанным с коммуникативной 

функцией языка, речевым поведением человека, с влиянием социальных, 

этнических и различных культурных факторов на те или иные участки 

языковой системы в коммуникативном аспекте. Подготовка педагогов в 

высшей школе осуществляется в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта. Их выполнение обязательно 

для преподавателей и студентов всех вузов России. Дисциплина 

«Педагогическая риторика» должна углубить компетенции студентов в 

области теории культуры речи, научить их достигать успеха в устной и 

письменной коммуникации путём правильного выбора и уместного 

использования средств современного русского литературного языка, формул 

речевого этикета с учётом социокультурного и психологического факторов, 

умело (выразительно и действенно) формулировать информацию 

официального характера и составлять документы различных жанров 

 

3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем дисциплины 
Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная  

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 

Объем дисциплины в часах 108 

Контактная работа: 50,2 

Лекции 20 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа 50 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию: 

0,2 

КАТТ 0,2 

Контроль 7,8 
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Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой – 2-й семестр 

3.2. Содержание дисциплины  
 

 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

Тема 1. Педагогическая риторика как наука и искусство. Понятие о 

риторике. Теоретическая база риторики. Виды ораторского 

искусства.  

2 2 

Тема 2. Речевая деятельность. Понятие о речевой деятельности. 

Язык, речь, мышление. Коммуникация. Уровни коммуникативного 

понимания. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 

письмо, чтение. Активное слушание. Говорение. Процесс 

формирования устного высказывания. Эмоции и чувства. Стили 

ораторского выступления. 

2 2 

Тема 3. История риторики. Риторика Древней Греции и Древнего 

Рима. Средневековая риторика. Риторика эпохи Ренессанса. 

Риторика эпохи Просвещения. Неориторика XXI века. Риторика в 

России и за рубежом.  

2 2 

Тема 4. Техника речи как первая ступень к овладению искусством 

красноречия. Техника речи и паралингвистика. Историография 

техники речи (Демосфен, Цицерон, И.-В. Гёте, А.Ф. Кони и др.). 

Логопедические установки в процессе речевого 

совершенствования: логопедическая гимнастика, работа с 

зеркалом, певческие упражнения, голосовые упражнения, занятия 

по расширению объема легких. Нарушения тембра речи: тахилалия 

и брадилалия. 

2 4 

Тема 5. Постановка голоса. Строение голосового аппарата: 

дыхательные органы, вибраторы, резонаторы, артикуляторы. 

Элементы аутогенной тренировки: поза и маска релаксации. 

Самомассаж и вибрационный массаж. Упражнения по постановке 

дыхания, голоса, отработке дикции. 

2 4 

Тема 6. Внешний облик оратора. Манеры оратора. Мимика 

оратора. Поза оратора. 

2 2 

Тема 7. Жестикуляция оратора. Виды жестов. Правила пользования 

жестами.. 

 2 

Тема 8. Слушание как вид речевой деятельности. Виды слушания: 

активное, пассивное, эмпатическое. Правила слушания. Типы 

собеседников: нигилист, позитивный человек, всезнайка, болтун, 

трусишка, хладнокровный собеседник, незаинтересованный 

собеседник, важная птица, почемучка. Правила общения и 

рекомендации к общению с разными типами собеседников. 

Чувство такта в слушании. 

2 2 

Тема 9. Разделы речевой подготовки оратора. Качества публичной 

речи. Определение цели речи. Выбор темы. Подбор материалов в 

подготовке речи: официальные документы, научная и научно-

2 4 
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популярная литература, справочные материалы (энциклопедии, 

словари, библиографические указатели, ежегодники и т.д.), 

художественная литература, статьи из периодики, теле- и 

радиопередачи, результаты социологических опросов, собственные 

знания и опыт, личные контакты, беседы, интервью, размышления 

и наблюдения и т.д. Отбор и изучение источников. Виды 

подготовки к выступлению. Овладение материалом выступления. 

Основные формы работы над выступлением: полный текст, 

подробный конспект, краткий конспект, план с цитатами (тезисы), 

подготовленная речь без опор, неподготовленная речь (экспромт, 

импровизация).  

Тема 10. Структура речи. Последовательность подготовки к 

выступлению (этапы подготовки к выступлению, выбор темы и 

названия речи, работа над основной частью, составление 

вступительной и заключительной части, правила написания 

вступления и заключения речи). Структура речи: вступление, 

главная часть, заключение. План и композиция речи. Виды плана: 

простой и сложный, предварительный, рабочий, основной. 

Особенности вступления. Приемы зачина. Особенности 

заключения. Методы окончания речи. Основная часть. Методы 

изложения материала: индуктивный, дедуктивный, аналогии, 

концентрический, ступенчатый, исторический. Визуальные и 

фактические средства речи. Приемы, способствующие 

привлечению и удержанию внимания. 

2 2 

Тема 11. Речевое общение. Правила речевого общения. Виды 

речевого общения. Речевое взаимодействие. Вербальное и 

невербальное общение. Спор, полемика, дискуссия. Эристика. 

Логические и психологические приемы полемики. Типы спора. 

Стратегия и тактика ведения спора (логические и психологические 

уловки в споре и способы их нейтрализации). Запрещенные 

приемы ведения полемики. 

2 2 

Тема 12. Культура речевого этикета. Этикетные формы речи. 

Составление и анализ ораторского текста. Речевая культура как 

часть общей культуры специалиста 

 2 

Итого: 20 30 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Темы для 

самостоятел

ьного  

изучения  

Изучаемые 

вопросы  

Количес

тво 

часов  

Формы 

самостоятельной  

работы  

Методическ

ое 

обеспечение  

Формы  

отчетнос

ти  

Педагогичес

кая 

риторика 

как наука и 

искусство.  

Понятие о 

риторике. 

Теоретическая 

база риторики. 

Виды 

ораторского 

искусства.  

2  Реферирование, 

конспект 

литературы по 

дисциплине.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам.  

Подбор и 

обзор 

литератур

ы. 

Конспект.  

История Риторика 6  Реферирование,ко Литература Подбор и 
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риторики.  Древней 

Греции и 

Древнего 

Рима. 

Средневековая 

риторика. 

Риторика 

эпохи 

Ренессанса. 

Риторика 

эпохи 

Просвещения. 

Неориторика 

XXI века. 

Риторика в 

России и за 

рубежом.  

нспект 

литературы по 

дисциплине.  

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам.  

обзор 

литератур

ы. 

Конспект.  

Техника 

речи как 

первая 

ступень к 

овладению 

искусством 

красноречия

.  

Техника речи 

и 

паралингвисти

ка. 

Историографи

я техники речи 

(Демосфен, 

Цицерон, И.-В. 

Гёте, А.Ф. 

Кони и др.). 

Логопедически

е установки в 

процессе 

речевого 

совершенствов

ания: 

логопедическа

я гимнастика, 

работа с 

зеркалом, 

певческие 

упражнения, 

голосовые 

упражнения, 

занятия по 

расширению 

объема легких. 

Нарушения 

тембра речи: 

тахилалия и 

брадилалия.  

4      Подготовка 

доклада.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Доклад  

Постановка 

голоса.  

Строение 

голосового 

аппарата: 

дыхательные 

2   Подготовка 

доклада.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

Доклад  
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органы, 

вибраторы, 

резонаторы, 

артикуляторы. 

Элементы 

аутогенной 

тренировки: 

поза и маска 

релаксации. 

Самомассаж и 

вибрационный 

массаж. 

Упражнения 

по постановке 

дыхания, 

голоса, 

отработке 

дикции.  

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Внешний 

облик 

оратора.  

Манеры 

оратора. 

Мимика 

оратора. Поза 

оратора.  

2   Подготовка к 

беседе.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Беседа   

Жестикуляц

ия оратора.  

Виды жестов. 

Правила 

пользования 

жестами.  

2   Подготовка к 

выступлению.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Выступле

ние   
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Слушание 

как вид 

речевой 

деятельност

и.  

Виды 

слушания: 

активное, 

пассивное, 

эмпатическое. 

Правила 

слушания. 

Типы 

собеседников: 

нигилист, 

позитивный 

человек, 

всезнайка, 

болтун, 

трусишка, 

хладнокровны

й собеседник, 

незаинтересов

анный 

собеседник, 

важная птица, 

почемучка. 

Правила 

общения и 

рекомендации 

к общению с 

разными 

типами 

собеседников. 

Чувство такта 

в слушании.  

8   Подготовка 

доклада.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Доклад  

Разделы 

речевой 

подготовки 

оратора.  

 

Качества 

публичной 

речи. 

Определение 

цели речи. 

Выбор темы. 

Подбор 

материалов в 

подготовке 

речи 

4   Реферирование, 

конспект 

литературы по 

дисциплине.  

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Подбор и 

обзор 

литератур

ы. 

Конспект.  
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Структура 

речи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последователь

ность 

подготовки к 

выступлению 

(этапы 

подготовки к 

выступлению, 

выбор темы и 

названия речи, 

работа над 

основной 

частью, 

составление 

вступительной 

и 

заключительно

й части, 

правила 

написания 

вступления и 

заключения 

речи). 

Структура 

речи: 

вступление, 

главная часть, 

заключение. 

План и 

композиция 

речи. Виды 

плана: простой 

и сложный, 

предварительн

ый, рабочий, 

основной. 

Особенности 

вступления. 

Приемы 

зачина. 

Особенности 

заключения. 

Методы 

окончания 

речи. 

Основная 

часть. Методы 

изложения 

материала: 

индуктивный, 

дедуктивный, 

аналогии, 

концентрическ

8   Реферирование, 

конспект 

литературы по 

дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и 

обзор 

литератур

ы. 

Конспект.  
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ий, 

ступенчатый, 

исторический. 

Визуальные и 

фактические 

средства речи. 

Приемы, 

способствующ

ие 

привлечению и 

удержанию 

внимания.  

Понятие 

функционал

ьного стиля.  

 

Книжные 

стили. 

Разговорный 

стиль. 

Литературно-

художественн

ый стиль. 

Тропы и 

фигуры. 

Стилистически

е нормы и 

стилистически

е ошибки. 

Анализ 

текстов разных 

стилей.  

8  Реферирование, 

конспект 

литературы по 

дисциплине.  

 

 

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Подбор и 

обзор 

литератур

ы. 

Конспект.  

  

 

 

Речевой 

этикет.  

 

Составление и 

анализ 

ораторского 

текста.  

 

4  Подготовка к 

выступлению.  

 

 

Литература 

по 

основному и 

дополнитель

ному 

спискам. 

Электронны

е учебно-

методически

е ресурсы 

библиотеки 

МГОУ.  

Выступле

ние на 

практичес

ком 

занятии.  

 

 

ИТОГО   50         
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код и наименование компетенции  Этапы формирования 

ДПК – 2:  Способен эффективно организовывать и 

координировать производственный процесс создания 

массмедийной продукции, отвечающей информационным 

и развлекательным потребностям населения 

. 

1. Работа на учебных 

занятиях  

2. Самостоятельная работа. 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Оценивае

мые 

компетен

ции 

Уровень 

сформирован

ности 

Этап 

формирования 

Описание 

показателей 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК – 2  

Пороговый  1. Работа на 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия) Темы 

1-18 

2. Выполнение 

домашних 

заданий, работа 

с 

дополнительны

ми 

источниками. 

Знать:  

основные 

понятия 

риторики как 

науки и 

искусства;  

основные 

понятия 

речевой 

коммуникации.  

Уметь: 

ориентироватьс

я в различных 

речевых 

ситуациях, 

учитывать, кто, 

кому, что, с 

какой целью, 

где и когда 

говорит 

(пишет); 

адекватно 

реализовывать 

свои 

коммуникативн

ые намерения; 

планировать и 

осуществлять 

выполнение 

домашних 

заданий, 

конспект 

зачет с 

оценкой  

41-60 
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устное речевое 

высказывание.  

Владеть:  

жанрами 

устной речи, 

необходимыми 

для свободного 

общения в 

процессе 

трудовой 

деятельности: 

вести деловую 

беседу, 

обмениваться 

информацией, 

давать оценку; 

вести 

дискуссию и 

участвовать в 

ней; выступать 

на собраниях с 

отчетами, 

докладами, 

критическими 

замечаниями и 

предложениям

и.  

Продвинутый  

  

1. Работа на 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия) Темы 

1-18 

2. Выполнение 

домашних 

заданий. 

Изучение 

литературы, 

просмотр 

сайтов 

Интернета. 

Знать:  

основные 

понятия 

речевой 

коммуникации;  

виды речевой 

деятельности;  

стили 

ораторского 

выступления.  

Уметь:  

ориентироватьс

я в различных 

речевых 

ситуациях, 

учитывать, кто, 

кому, что, с 

какой целью, 

где и когда 

говорит 

(пишет); 

адекватно 

реализовывать 

свои 

коммуникативн

конспектиро

вание; 

доклад, 

тест, 

контрольная 

работа 

зачет с 

оценкой  

61-100 
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ые намерения; 

планировать и 

осуществлять 

устное речевое 

высказывание.   

Владеть:  

жанрами 

устной речи, 

необходимыми 

для свободного 

общения в 

процессе 

трудовой 

деятельности: 

вести деловую 

беседу, 

обмениваться 

информацией, 

давать оценку; 

вести 

дискуссию и 

участвовать в 

ней; выступать 

на собраниях с 

отчетами, 

докладами, 

критическими 

замечаниями и 

предложениям

и. 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Перечислите основные исторические изменения предмета риторики.  

2. Что такое риторический идеал? В чём русский риторический идеал?  

3. Раскройте следующие понятия: функции общения, компоненты 

общения, виды общения, постулаты общения.  

4. Перечислите условия эффективного общения.  

5. Перечислите основные виды коммуникативных помех и 

затруднений.  

6. В чём заключаются особенности современного русского речевого 

этикета?  

 

Темы докладов 
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1. Ведущий новостных программ как тип оратора (на выбор).  

2. Вербальные и невербальные средства общения.  

3. Известные ораторы прошлого (Демосфен, Цицерон и др.).  

4. Культура речевого этикета. 

5. Неориторика: становление и современное состояние.  

6. Овладение техникой речи как первая ступень к постижению 

ораторского мастерства. 

7. Оратор и революция. 

8. Ораторы Советского времени (В.И. Ленин, И.В. Сталин и др.). 

9. Ораторы современной России (галерея ярких образов).  

10.  Ораторы Французской революции (Робеспьер, Марат и др.). 

11.  Орфоэпические ошибки в речи теле- и радиожурналистов. 

12.  Ошибки в употреблении заимствованных слов в СМИ. 

13.  Современные подходы к  интервью. 

14.  Подготовка речи и выступление оратора. 

15.  Организация беседы как риторического жанра современной 

журналистики. 

16.  Приёмы конструктивного общения психолога с людьми. 

17.  Приёмы релаксации в процессе общения и говорения. 

18.  Приёмы создания комического в СМИ. 

19.  Историк как оратор. 

20.  Психология обучения речевому мастерству. 

21.  Речевой портрет современного российского оратора (на выбор). 

22.  Риторика XXI века в России. 

23.  Риторика XXI века за рубежом. 

24.  Риторика в античности. 

25.  Риторика в Средние века. 

26.  Риторика Просвещения: Россия и Западная Европа. 

27.  Риторика Ренессанса. 

28.  Русский язык как система функциональных стилей. 

29.  Современный артист как тип оратора (на выбор). 

30.  Современный бизнесмен как тип оратора (на выбор). 

31.  Современный политик как тип оратора (на выбор). 

32.  Спортивный комментатор как тип современного оратора (на выбор). 

33.  Способы оформления газетных заголовков. 

34.  Стилистическое использование антонимов, паронимов, омонимов и 

многозначных слов в современной медиасфере. 

35.  Особенности реализации риторических законов в современном 

блогинке. 

36.  Тенденции демократизации языковой нормы XXI века. 

37.  Тропы и фигуры как средства выражения эстетики писателя (на 

материале произведений И. Бунина, М. Булгакова, В. Набокова и др.). 

38.  Шоумен как тип современного оратора (на выбор).  
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Темы презентаций 

1.  «Поговорим о том, как мы говорим».  

2.  Я – будущий журналист.  

3. Индивидуальный стиль общения современного журналиста.  

4. Речевой этикет в деятельности журналиста.  

5. Речевые жанры современной медиасферы  

6. Специфика профессионального общения .  

7. Изобразительно – выразительные средства в речи журналиста.  

8. Школьное медиаиздание: виды и жанры. 

9. Индивидуальный стиль блогера.  

10.Тексты «новой природы» 

11. Способы выражения положительной оценки в речи.  

12. О чем говорят жесты.  

13. Язык внешнего вида собеседника. 

14. Педагогическая речь в школьной медиасфере. 

 

Текущий контроль предусматривает вопросы: 

1. Педагогическая риторика  в системе других наук.  

2. Назовите основные этапы развития риторики.  

3.Что такое риторический идеал? Назовите составляющие 

риторического идеала.  

4. Речевая агрессия. Способы борьбы с речевой агрессией.   

5. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности.  

6. Охарактеризуйте артикуляционные качества речи.  

7. Как достичь эффективности общения.  

8. Охарактеризуйте основные принципы риторики.  

9. Что такое невербальные средства общения?  

10. В чем специфика педагогического общения?  

11. Закон гармонизирующего диалога.   

12. Что такое риторический канон?  Назовите основные части 

риторического канона.   

13. Топосы и топика.  

14. Охарактеризуйте основные средства украшения текста.  

15. Артистизм, обаяние, открытость, дружелюбие, коммуникативность 

как важные составляющие профессионального общения. 

16. Интонационная выразительность речи преподавателя.  

17. Академическое красноречие. Виды. Жанры.   

18. Духовное красноречие. Виды.  Жанры.  

19. Социально-бытовое красноречие. Виды. Жанры.  

20. Социально-политическое красноречие. Виды. Жанры.  

21. Судебное красноречие. Виды. Жанры.  

22. Специфика педагогического общения.  

23. Урок-общение как перспективная в риторическом плане форма 

организации учебной деятельности школьников. 
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24. Структура публичного выступления. Особенности публичного 

выступления.  Составление эскиза оратории.   

25. Подготовка к публичному выступлению.  Мимика и жестикуляция 

оратора. Общие принципы управления вниманием аудитории.  

 

Примеры тестов по дисциплине «Педагогическая риторика»: 

 

Тест 1. 

    В словаре современного русского языка «риторика» это: 

1. ораторское искусство, теория красноречия;  

2. эффектность, внешняя красивость речи;  

3. в старину — название младшего класса духовной семинарии;  

4. все перечисленное выше.  

 

Тест 2. 

Перечислите основные роды и виды красноречия:  

1.социально-политическое (речи депутатов, доклад на социально-

экономическую, социально-политическую тему);  

2. академическое (лекция в ВУЗе, научный доклад, обзор);  

3. социально-бытовое (юбилейные, поминальные речи); 

4. судебное (речи прокурора и адвоката);  

5. богословско-церковное (проповедь, речь на соборе);  

6. все перечисленные выше.  

 

Тест 3. 

 В Древней Греции профессиональных учителей красноречия 

называли: 

1. стоиками;  

2. софистами;  

3. киниками.   

 

Тест 4. 

 Энкомий это:  

1. обличительная речь; 

2. похвальная речь;  

3. торжественная речь.  

 

Тест 5. 

 Понятие «этопея», введенное Лисием в практику судебного 

красноречия Древней Греции это:  

1. аргументация защиты;  

2. искусство создания характеров; 

3. аргументация обвинения.  
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Тест 6. 

 Умение вести беседу, сталкивать противоположные взгляды, 

отыскивать истину путем спора во времена Сократа называлось: 

1. полемика;  

2. состязание;  

3. эристика.  

 

Тест 7. 

Главные приемы Сократовской эристики:  

1. ирония;  

2. майевтика;  

3. все перечисленное выше.  

 

Тест 8. 

 Наиболее распространенные антитезы, используемые в речах 

древнегреческого оратора Сократа:  

1. прошлое-настоящее;  

2. сила-справедливость; 

3. свобода-равенство; 

4. все перечисленное выше.  

 

Тест 9. 

Логограф это:  

1. профессиональный оратор в Древней Греции;  

2. изготовитель речей для других;  

3. выступающий в суде.  

 

Тест 10. 

В судебном заседании по рассмотрению уголовных и гражданских дел 

можно выделить следующие виды судебных речей:  

1. речь прокурора;  

2. речь адвоката; 

3. речь подсудимого;  

4. речь потерпевшего и его представителя;  

5. все перечисленное выше.  

 

Тест 11. 

Аристотель считал главным в риторике:  

1. чувственное удовольствие, получаемое в словесной игре оратором;  

2. учение о доказательстве, т.е. способах убеждения;  

3. эмоциональное наслаждение слушателя.  

 

Тест 12. 

В книге «Риторика» Аристотеля обозначены следующие виды речей:  
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1. совещательные или политические;  

2. эпидейктические или торжественные; 

3. судебные;  

4. все перечисленные выше.  

 

Тест 13. 

 Приемы убеждения, используемые в судебных речах Цицерона:  

1. амплификация;  

2. анафора;  

3. антитеза;  

4. все перечисленные выше.  

 

Тест 14. 

Выдающийся российский судебный оратор Ф.Н. Плевако уделял 

главное внимание в своих речах:  

1. логическим факторам;  

2. психологическим факторам;  

3. эмоциональным факторам.  

 

Тест 15. 

 Основные лексические средства оратора:  

1. сравнение; 

2. метафора;  

3. эпитет;  

4. аллегория;  

5. все перечисленные выше.  

 

Тест 16. 

Иносказательное выражение отвлеченного понятия:  

1. амплификация;  

2. аллегория; 

3. олицетворение.  

 

Тест 17. 

Сходство между предметами, прием убеждения:  

1. антитеза;  

2. метонимия;  

3. аналогия.  

 

Тест 18. 

Образное выражение, преувеличение размера:  

1. синекдоха;  

2. гипербола; 

3. троп.  



21 

 

 

Тест 19. 

Обсуждение какого-либо вопроса, заканчивающееся обычно согласием 

сторон:  

1. дискуссия;  

2. дебаты; 

3. диспут.  

 

Тест 20. 

Стилистический прием контраста видимого и скрытого смысла 

высказывания:  

1. сарказм;  

2. ирония;  

3. перифраза.  

 

 

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой 

1. 1. Предмет, цели и задачи курса «Педагогическая риторика». Роль 

данного курса в подготовке высококвалифицированного специалиста. 

Современные учебные пособия для курса педагогической риторики.  

2. Риторика в системе других наук. Общая риторика. Частные риторики. 

Основные этапы развития риторики.  

3. Риторический идеал. Составляющие риторического идеала.  

4. Речевая агрессия. Способы борьбы с речевой агрессией.  

5. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности.  

6. Артикуляционные качества речи.  

7. Общение. Коммуникация. Общение и коммуникация. Эффективность 

общения.  

8. Принципы риторики. Постулаты общения.  Виды и стили общения. 

Невербальные средства общения.  

9. Специфика педагогического общения. Формирование индивидуального 

стиля общения.  

10.  Закон гармонизирующего диалога. Закон продвижения адресата. Закон    

эмоциональности. Закон удовольствия.  

11.  Риторический канон. Метод создания и презентация связного 

высказывания. Основные части риторического канона.  

12.  Письменная речь. Письменные высказывания, их особенности, жанры, 

приёмы создания. Создание текста с опорой на риторический канон.  

13.  Мышление и речь.  Законы формальной речи и качества речевого 

построения. 14. Создание текста  рассуждения.  

14.  Топосы и топика.  

15.  Создание текста описания  неживого предмета на основе топосов 

определений. Создание текста описания живого предмета на основе 

топосов - обстоятельств.   
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16.  План текста. Риторическая схема текста. Создание схемы текста. 

Восстановление исходного текста на основе  схемы. Создание схемы 

произвольного текста.  

17.  Композиция текста. Логика построения текста. Вступление. 

Особенности вступления. Роль вступления в тексте. Заключение. 

Характер заключения.  

18.  Редактирование созданного текста. Средства украшения текста.  

19.  Запоминание исходного текста как важная  составляющая  

профессиональных умений и навыков педагога. Память оперативная и 

долговременная. Способы запоминания исходного текста. Память 

механическая, логическая, образная, ассоциативная.  

20.  Коммуникативная ситуация. Составляющие коммуникативной 

ситуации. Коммуникативные намерения. Речевая ситуация. Речевая 

стратегия и тактика. Профессиональные речевые жанры.  

21.  Артистизм, обаяние, открытость, дружелюбие, коммуникативность как 

важные составляющие профессионального общения.  

22.  Основные словесные действия. Интонационная выразительность речи 

преподавателя. Словесные действия, направленные на внимание. 

Словесные действия, направленные на мышление. Словесные действия, 

направленные на воображение. Словесные действия, направленные на 

чувства. Словесные действия, направленные на волю.  

23.  Академическое красноречие. Виды. Жанры.   

24.  Духовное красноречие. Виды.  Жанры.  

25.  Социально- бытовое красноречие. Виды. Жанры.  

26.  Социально-политическое красноречие. Виды. Жанры. Судебное 

красноречие. Виды. Жанры.  

27.  Специфика педагогического общения. Понятие о словесном действии.  

28.  Устная речь. Её основные жанры. Основные жанры и виды речей 

(информирующая речь, аргументирующая речь, эпидейктическая речь).  

29.  Беседа. Виды беседы.  Модели беседы. Типы собеседников. 

Дидактическая беседа.  

30.  Урок – общение как перспективная в риторическом плане форма 

организации учебной деятельности школьников.  

31.  Структура публичного выступления. Особенности публичного 

выступления.  Составление эскиза оратории.   

32.  Подготовка к публичному выступлению.  Мимика и жестикуляция 

оратора. Общие принципы управления вниманием аудитории.  

33.  Спор. Виды споров. Стратегия, тактика, приемы ведения спора. Типы 

спорщиков. Запрещённые и позволительные уловки в споре.  

34.  Доказательство. Структура доказательство. Тезис. Аргументы. 

Демонстрация. Виды доказательства. Логические ошибки в 

доказательствах.  
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую» и 

«вариативную» части. 

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя 

оценённые в баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные 

данной программой, выполнение которых даёт возможность набрать до 70 

баллов и претендовать на положительную оценку на экзамене 

(«удовлетворительно», «хорошо»). 

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) 

включает в себя оценённые в баллах все виды работ бакалавра, 

предусмотренные данной программой (в т.ч и работы базовой части). 

Выполнение всех видов работ даёт возможность набрать более 70 баллов и 

претендовать на экзамене на оценку («хорошо», «отлично»). 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) 

предусмотрена на тот случай, когда студент не набирает достаточное 

количество баллов для допуска к экзамену.  

Посещение каждого занятия оценивается (100% -80% посещаемость – 

18-10б., 70-40% -9-3б., 30-0% - 2-0б.).  

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку 

устных ответов на поставленные вопросы (100% -80% правильных ответов – 

36-30б., 70-40% -29-18-б., 30-0% - 17-0 б.). 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и практических занятий 

 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях  

 

0 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 6 

Рубежный 

контроль 

 

Тестирование (по 0, 5 балла за выполненное 

задание) 

0 10 

Всего за семестр   70 

 

Преподавание педагогической риторики  предполагает следующие 

формы учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную и индивидуальную работу. 

В лекционном курсе следует уделить внимание теоретическим 

аспектам педагогической риторики. Рассмотреть основные принципы и 

законы педагогической риторики как учебной. Рассмотреть влияние 
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педагогического общения на формирование индивидуального стиля общения 

будущих педагогов и журналистов.   

В организации практических занятий основное внимание должно 

быть сосредоточено на отборе фактического материала по каждому пункту 

плана практического занятия.  На практических занятиях отрабатываются 

навыки риторического анализа образцов индивидуальных речевых практик. 

Группа при обсуждении заявленных вопросов должна прийти к какому-либо 

заключению и вынести итоговое решение.  Преподаватель в этой структуре 

является таким же участником, может и должен задавать вопросы 

выступающим, участвовать в дискуссии, при этом преподаватель составляет 

задания, проверяет и комментирует их, чтобы заявленные вопросы были 

раскрыты и обсуждены в течение определенного времени с учётом 

выделяемых на практические занятия аудиторных часов. 

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку 

устных ответов на поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по 

четырём важнейшим параметрам: знание фактического материала по 

обсуждаемому вопросу; умение показывать причинно-следственные связи; 

владение дополнительной литературой; способность убедительно отстаивать 

свою точку зрения и уважительно вести дискуссию. 

Процесс формирования компетенций учащихся не может быть 

полноценным без продуманной системы средств их измерения и оценивания. 

Наиболее эффективные средства измерения компетенций учащихся: 

рефераты, контрольная работа, тесты минимальной компетентности, 

конспекты. 

Проверка конспектов практикуется с условием, что у каждого 

студента конспекты будут проверены один раз за время изучения 

дисциплины. Содержание конспекта оценивается от 0 до 6 баллов, в 

зависимости от уровня осмысления материала, предложенного студентам для 

самостоятельного изучения. 

Методические рекомендации к составлению конспекта 

Конспектирование предполагает письменную фиксацию информации, в 

виде краткого изложения основного содержания научного текста. Целью 

конспектирования является составление записи, позволяющей студенту с 

нужной полнотой восстановить полученную из научного источника 

информацию. Эффективной формой является составление тезисного 

конспекта, представляющего собой кратко сформулированные основные 

мысли изучаемого материала. Основными требованиями к составлению 

конспекта является:  

запись выходных данных источника; 

соответствие представленного в конспекте материала основным положениям 

выбранного источника; 

чёткая формулировка основных мыслей источника; 

усвоение содержания законспектированного научного исследования. 
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Шкала оценивания конспекта 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ Содержание 

4 

Ключевая идея статьи отражена в конспекте полностью, что 

показывает глубокое понимание содержания конспектируемого 

текста  
6 

3 
Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает 

сомнение 
5 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, конспект сделан шаблонно. 4 

1 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее 

автором, наличие ошибок в изложенном материале. 
3-2 

0 Идея статьи в конспекте не отражена. 0-1 

 

Тестирование даёт возможность набрать до 10 баллов, исходя из 

оценки за каждый правильный ответ – 0, 5 балла). Тестирование проводится 

по мере прохождения изучаемого курса. Комплект тестов разрабатывается 

преподавателем, ведущим дисциплину, и утверждается на заседании 

кафедры. При оценивании выполнения тестов следует учитывать, что 

поскольку тесты на компетентность чаще всего критериально-

ориентированные (в качестве критерия рассматриваются знания, умения и 

компетенции, которые должны быть сформированы у ученика), то 

показателем уровня сформированности компетентности можно считать 

выполнение заданий теста на 60-70%. Проведение тестирования призвано 

закрепить результаты учебной работы и сформировать индивидуальную 

траекторию подготовки студентов к промежуточному контролю. В ходе 

тестирования осуществляется проверка знания обучающимися базовой 

лингвистической терминологии, умение определять статус различных 

языковых единиц, определять те или иные языковые факты. 

Устный опрос – форма контроля, предполагающая групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем. Как форма контроля опрос позволяет преподавателю в 

сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов целой 

группы по данному разделу курса.  
 

 

Шкала оценивания индивидуального собеседования и устного опроса 
Критерии оценивания 

В
ы

со
к

и
й

  

О
п

т
и

м
а
л

ь

н
ы

й
  

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
. 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
. 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

5 4 3 2 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой 5 4 3 2 

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной 

программой 

5 4 3 2 
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Уровень знакомства с интернет-ресурсами, 

предусмотренными программой 

5 4 3 2 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 5 4 3 2 

Уровень самостоятельности в формулировке выводов 5 4 3 2 

Всего 5 4 3 0-2 

Требования к индивидуальному собеседованию и опросу: 

 овладение студентами навыком обобщения изученных тем 

лекционного курса и научной литературы; 

 умение оперировать научными терминами и понятиями; 

 умение аргументировать своё мнение, тем самым представлять 

глубину осознания и усвоения материала. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка доклада 0 15 

Контроль 

выполнения 

контрольной 

работы 

Проверка контрольной работы 0 15 

Всего за семестр   30 

Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных 

заданий используются несколько критериев, оцениваемых в 10-15 баллов (0 – 

признак не сформирован, 1-5 балл – чётко не выражен, 6-10 балла – выражен 

чётко; 11-15 – критерии выполнения творчески переосмыслены студентом):  

 

Шкала оценивания доклада, уровни оценивания: 
Вид оцениваемой 
Деятельности 

Уровни оценивания 
 

Минимальный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулирование 

представленной 

информации в 

виде проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 
Выводы не 

сделаны и / или 

выводы 
необоснованны 

Проблема 

раскрыта. 

Проведён анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и / 

или обоснованы 

студентом. 

Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведён анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирована. 
Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована. 

Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 
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профессиональных 

терминов. 

Демонстрация 

способа решения 

проблемы 

Не 

использованы 

современные 

технологии. 

Технологии 

использованы 

частично 

Используются 

технологии, но 

есть ошибки. 

Информация 

продемонстрирована 

без ошибок, с 

использованием 

широкого спектра 

технических 

возможностей. 

Всего баллов 6-0 9-7 12-10 15-13 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада 

При написании доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план доклада, в котором следует отразить: введение, в 

котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса 

(которая может являться составной частью введения или представлять 

самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором 

подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива 

дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 

лексикографических источников; приложение (словник, картотека, таблицы, 

схемы и т. п.). 

в) при описательном характере темы исследования необходимо 

осветить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный 

взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения; 

г) если анализируется конкретный языковой материал, следует его 

отобрать из определенных источников, классифицировать по одному или 

нескольким признакам, описать классификацию, сделать выводы по 

проведенному анализу; 

д) если доклад предполагает использование словарей, выписываются 

данные словарей, они сравниваются с данными собственных наблюдений, в 

заключение делаются выводы; 

е) в работе с текстом языковой материал, извлеченный из текста, 

анализируется в системной интерпретации, при этом вначале исследуется 

фонетико-фонологический уровень языковых единиц, затем лексико-

фразеологический, далее – грамматический; 

ж) в заключении подводятся итоги исследования, освещается 

перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса.  

 

Шкала оценивания контрольной работы: 
Вид оцениваемой 
Деятельности 

Уровни оценивания 
 

Минимальный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 
Владение  

навыками анализа 

фактического 

материала, 

Анализ 

языковых 

фактов не 

представлен. 

Есть попытка 

анализа, но 

неправильная. 

Выводы не 

Проведён анализ 

языковых фактов 

без привлечения 

аргументации. Не 

Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведён анализ 

языковых фактов с 
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предложенного в 

работе 
 

Отсутствуют 

выводы 
сделаны и / или 

выводы 
необоснованны 

все выводы 

сделаны и / или 

обоснованы 

студентом. 

привлечением 

дополнительной 

литературы и 

достаточной 

аргументацией 
Знание  

теоретического 

материала 
 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирована

. 
Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональных 

терминов. 
Умение  

обобщать 

анализируемые 

языковые факты 
 

 

Не 

использованы 

современные 

технологии. 

Технологии 

использованы 

частично 

Используются 

технологии, но 

есть ошибки. 

Информация 

продемонстрирован

а без ошибок, с 

использованием 

широкого спектра 

технических 

возможностей. 
Умение  видеть  
связи между 

языковыми 

фактами; 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирована

. 
Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональных 

терминов. 
Отсутствие  в 

контрольной 

работе 

орфографических

, 

пунктуационных, 

стилистических, 

графических и 

прочих ошибок 

 

Большое 

количество 

ошибок, 

бессистемност

ь выполнения. 

Информация не 

систематизирована

. 
Не используются 

профессиональные 

термины, есть 

достаточное 

количество грубых 

ошибок 

Информация 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Наблюдаются 

некоторые 

негрубые ошибки 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно.  

Работа выполнена 

безошибочно либо с 

незначительными 

недочетами 

Всего баллов 0-1 6-2 10-6 15-11 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение 

обязательных для всех домашних заданий к лабораторным занятиям, зачету 

или экзамену, но и чтение дополнительной литературы, выполнение заданий 

исследовательского характера, привлечение различного рода словарей. 

Индивидуальная работа должна учитывать различную степень 

лингвистической и общекультурной подготовки студентов, их отношение к 

предмету.  

Контролируемая самостоятельная работа включается в план 

самостоятельной работы каждого студента в обязательном порядке. Студент, 

приступающий к изучению дисциплины, получает информацию обо всех 

формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязательной и 

контролируемой самостоятельной работы.  
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Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в 

виде: текущей работы с лекционным материалом, предусматривающей 

проработку конспекта лекций и учебной литературы; изучения материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку; подбора и обзора литературы 

и электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблеме дисциплины; подготовки реферата. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников (0-5 баллов); 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических 

положений (0-5 баллов); 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий (0-5 баллов); 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы (0-5 баллов); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (0-5 баллов); 

Формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
(промежуточная аттестация) является зачет с оценкой в 2-м семестре. 
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность студентов проиллюстрировать их примерами, 
индивидуальными материалами, составленными студентами в течение 
курса. 

Зачет с оценкой «отлично» (81-100 б) выставляется, если студент 

показал знание теории, видение логической структуры и закономерностей 

соответствующей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умение при этом раскрывать содержательную сторону понятия, используя 

иллюстративный материал; умение оценивать и анализировать единицы 

языка и речи. Ответ по форме логичен, содержателен.  

Зачет с оценкой «хорошо» (61-80 б.) выставляется студенту, если он 

показал хорошие результаты по теории, умение отбирать, классифицировать, 

анализировать единицы языка и речи. Однако осмыслил он теоретический 

материал односторонне, не совсем чётко разграничил единицы языка и речи. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» (41-60 б.) получает студент, 

если ответ на вопросы нечёток, наблюдается смешение понятий, он делает 

ошибки в анализе.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» (21-40 б.) выставляется, 

если студент не владеет (или владеет в незначительной степени) основным 

программным материалом в объёме, необходимым для профессиональной 

деятельности; наличие пробелов в знании основного учебно-программного 

материала, непонимание сущности излагаемых вопросов; допущение 

принципиальных, грубых ошибок в выполнении заданий, предусмотренных 

программой. Как правило, неудовлетворительная оценка выставляется 
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обучающимся, у которых возникнут трудности при дальнейшем освоении 

ОП ВО и осуществлении профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Старославянский язык» предполагает работу с учебной и научной 

литературой; конспектирование научных источников; подготовку докладов и 

устных сообщений по результатам самостоятельного теоретического 

материала. Контроль преподавателем осуществляется в ходе беседы по 

темам, на индивидуальных консультациях; проверки краткого реферата или 

прослушивания доклада. 

Выполнение любого практического и контрольного задания требует от 

студента знания теоретического материала, умения правильно излагать 

мысли с помощью кода. 

В том случае, если студент набрал менее 40 баллов, то он выбирает из 

ниже приведённой таблицы один или несколько видов работы. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма 

аттестационной 

работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контрольная 

работа по одному 

из разделов курса 

Анализ одного из отрывков теоретического 

материала по предмету педагогической риторики, 

материала для риторического наблюдения, 

художественного текста речевой направленности 

(риторический аспект) 

0 10 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной заранее (в начале 

семестра) теме. 

0 10 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 

задание) 

 10 

Всего за семестр   30 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид 

оцениваемой 

деятельности 

Уровни оценивания 

Минимальный 
Удовлетворительн

ый 
Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ  

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все  выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при- 

влечением 

дополнительной 

литера- туры. 

Выводы 

обоснованы 
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Представление 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован   1-2 

профессиональны

й термин 

Представляемая

  информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована

, последовательна  

и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональных 

терминов 

Оформление 

Не использованы 

технологии Power 

Point. 

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не  более  2 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Баллы за 

каждый вид 
2-0 5-3 9-6 10-7 

 

Формой проверки теоретических знаний по изученному курсу является 

экзамен, который предполагает проверку и оценку знаний, умений и навыков 

студентов, полученных в результате освоения лекционного курса и усвоения 

учебного материала лабораторных занятий.  

 При оценке знаний на экзамене учитывается: 

степень усвоения теоретического и практического материала; 

уровень знакомства с терминологией; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; 

умение сделать обобщающие выводы. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Основная литература 

1. Педагогическая риторика : учебник для вузов / под ред. Н. Д. Десяевой. — 

3-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 242 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469089  

2. Педагогическая риторика. Практикум : учебное пособие для вузов / под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 190 с. — 

Текст : электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/469147  

3.  Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : генезис и актуальность. - 

Москва : ФЛИНТА, 2019. – 202с. - Текст : электронный. - URL : 

https://urait.ru/bcode/469089
https://urait.ru/bcode/469147
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520707.html  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Аннушкин, В. И. Риторика в современном обществе и образовании. - 

Москва : ФЛИНТА, 2017. - 326 с. - Текст : электронный. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893492613.html  

2. Голышкина, Л. А. Технологии публичных выступлений: основы 

педагогической деятельности в системе высшего образования.  – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 80 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576224  

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности 

: учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. – Текст: 

электронный.  – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520  

4. Минеева, С. А. Риторика диалога: теоретические основания и модели. – 3-е 

изд. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 223 с. –Текст: электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232  

5. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов . — 

3-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 725 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475010  

6.  Педагогическая риторика : практикум / сост. И. В. Тимонина. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2017. – 174 с. –Текст: 

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

7. Риторика : учебник для вузов / В. Д. Черняк [и др.] . — Москва : Юрайт, 

2021. — 414 с. — Текст : электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/468506  

8.  Филиппова, О.А.  Обучение эмоциональному речевому воздействию: 

учеб.пособие. - 4-е изд. - М. : Флинта, 2018. - 144с. – Текст: 

непосредственный. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Словари русского языка. Эл. ресурс [http://slovari.yandex.ru/]. 

http: // www.edu.km.ru – сайт Отдела образовательных проектов компании 

«Кирилл и Мефодий». 

http: // www.ruscorpa.ru – Национальный корпус русского языка. 

http: // www.filologia.ru – научные филологические труды «Филология». 

http://www.philology.ru  – «Русский филологический портал»;. 

http://www.gramota.ru  – образовательный портал «ГРАМОТА.РУ».  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Методические рекомендации к организации контактной и 

самостоятельной работы по филологическим дисциплинам. Составители – 

Киселева И.А., Поташова К.А, 2021. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520707.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893492613.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576224
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232
https://urait.ru/bcode/475010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599
https://urait.ru/bcode/468506
http://www.informika.ru/
http://www.filologia.ru/
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, 

демонстрационным оборудованием. 

– помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной 

мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и 

обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду МГОУ; 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями. 
   

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
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