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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
Цель изучения дисциплины «Риторика» состоит в повышении уровня речевой культуры и

коммуникативных способностей для осуществления делового общения, публичных выступлений,
ведения переговоров, совещаний, деловой переписки и электронных коммуникаций.

1.2. Задачи дисциплины
– формирование у студентов системного представления о речевом поведении в ситуациях

делового общения;
– формирование навыков публичных выступлений с учетом коммуникативных потребно-

стей современного общества;
– формирование навыков аргументации для ведения переговоров и совещаний;
– формирование навыков ведения переписки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Риторика» (Б1.Б.33) относится к блоку 1 (базовая часть). 
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: История,

Русский язык и культура речи, Социология. 
Последующими дисциплинами являются:  Защита  выпускной квалификационной работы,

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать • специфику речи в контексте делового общения; • основные этапы составления

речи для публичных выступлений; • особенности моделирования речи в разных деловых ситуаци-
ях; • специфику коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного
и делового взаимодействия. 

– уметь •  умеет  выбирать  жанр  выступления  в  зависимости  от  деловой  ситуации;  •
строить речь в разных видах и жанрах; • успешно организовывать коммуникацию в зависимости от
социального и профессионального контекста; • выстраивать коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач межличностного и делового взаимодействия. 

– владеть • владеет на практике речевыми и психологическими приемами и техниками
построения речи, необходимыми для работы с различными категориями слушателей; • способно-
стью составлять и произносить текст в разных видах и жанрах; • способностью логико-композици-
онного анализа текста в деловом общении; • владеет навыками коммуникации в устной и письмен-
ной формах языках для решения задач межличностного и делового взаимодействия; • способно-
стью вести спор, дискуссию, полемику. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в табли-

це 4.1. 
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности Всего часов Семестры

9 семестр

Контактная работа (всего) 14 14

Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП)

12 12

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

Самостоятельная работа (всего) 126 126
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Подготовка к контрольным работам 8 8

Самостоятельное изучение тем (вопросов) 
теоретической части курса

118 118

Всего (без экзамена) 140 140

Подготовка и сдача зачета 4 4

Общая трудоемкость, ч 144 144

Зачетные Единицы 4.0

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий
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С
Р

П
, ч

 

К
С

Р,
 ч

 

С
ам

. р
аб

., 
ч 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
(б

ез
 э

кз
ам

ен
а)

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

9 семестр

1 Предмет риторики. История риторики. 2 2 17 19 ОК-5

2 Речь. Речевое поведение. 4 34 38 ОК-5

3 Виды и жанры речи. 2 30 32 ОК-5

4 Замысел речи (Инвенция). 2 26 28 ОК-5

5 Диспозиция. 2 19 21 ОК-5

Итого за семестр 12 2 126 140

Итого 12 2 126 140 

5.2. Содержание разделов дисциплины (самостоятельная работа под руководством
преподавателя) 

Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)
приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством препо-
давателя) 

Названия разделов
Содержание разделов дисциплины

(самостоятельная работа под руководством
преподавателя)
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9 семестр

1 Предмет риторики. 
История риторики.

Предметная специфика риторики. Античная рито-
рика. Средневековая риторика. Риторика в эпоху 
Возрождения. Риторика в Новое время. Риторика в
XX веке и современное состояние риторики.

2 ОК-5

Итого 2

2 Речь. Речевое 
поведение.

Специфика вербального поведения. Ораторское 
искусство.

4 ОК-5

Итого 4
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3 Виды и жанры речи. Разговорная и устная речь. Стили речи. Типы рече-
вой культуры. Стилистика и сниженная лексика 
устной речи.

2 ОК-5

Итого 2

4 Замысел речи 
(Инвенция).

Предмет и тема речи. Тезис и проблема. Цель 
речи. Анализ аудитории. Стратегии убеждения. 
Развертывание темы и тезиса речи: топика и аргу-
менты.

2 ОК-5

Итого 2

5 Диспозиция. Структура речи и классический подход к компози-
ции. Обращение. Именование темы (вступление). 
Повествование. Описание. Доказательство. Опро-
вержение. Воззвание. Заключение

2 ОК-5

Итого 2

Итого за семестр 12

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

Наименование дисциплин

№ разделов данной дисциплины, для которых
необходимо изучение обеспечивающих и

обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5

Предшествующие дисциплины

1 История +

2 Русский язык и культура речи + + + +

3 Социология +

Последующие дисциплины

1 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

+ + + +

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 
Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и  видов  занятий

представлено в таблице 5.4. 
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов заня-
тий 
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Виды занятий 

Формы контроля
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.

ОК-5 + + + Контрольная работа, Проверка 
контрольных работ, Зачет, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения 
Не предусмотрено РУП.
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7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.

8. Контроль самостоятельной работы
Виды контроля самостоятельной работы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Виды контроля самостоятельной работы 

№ Вид контроля самостоятельной работы
Трудоемко
сть (час.)

Формируемые
компетенции

9 семестр

1 Контрольная работа с автоматизированной проверкой 2 ОК-5

Итого 2

9. Самостоятельная работа 
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в

таблице 9.1. 
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

Названия разделов
Виды самостоятельной

работы
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Формы контроля

9 семестр

1 Предмет риторики. 
История риторики. 

Самостоятельное изуче-
ние тем (вопросов) теоре-
тической части курса

16 ОК-5 Зачет, Контрольная рабо-
та, Тест 

Подготовка к контроль-
ным работам

1

Итого 17

2 Речь. Речевое 
поведение. 

Самостоятельное изуче-
ние тем (вопросов) теоре-
тической части курса

32 ОК-5 Зачет, Контрольная рабо-
та, Тест 

Подготовка к контроль-
ным работам

2

Итого 34

3 Виды и жанры речи. Самостоятельное изуче-
ние тем (вопросов) теоре-
тической части курса

28 ОК-5 Зачет, Контрольная рабо-
та, Тест 

Подготовка к контроль-
ным работам

2

Итого 30

4 Замысел речи 
(Инвенция). 

Самостоятельное изуче-
ние тем (вопросов) теоре-
тической части курса

24 ОК-5 Зачет, Контрольная рабо-
та, Тест 

Подготовка к контроль-
ным работам

2

Итого 26

5 Диспозиция. Самостоятельное изуче- 18 ОК-5 Зачет, Контрольная рабо-
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ние тем (вопросов) теоре-
тической части курса

та, Тест 

Подготовка к контроль-
ным работам

1

Итого 19

Выполнение контрольной 
работы

2 ОК-5 Контрольная работа 

Итого за семестр 126

Подготовка и сдача зачета 4 Зачет 

Итого 130

10. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) 
Не предусмотрено РУП.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся 
Рейтинговая система не используется. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 
1. Захарова Л. Л. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Захарова. —

Томск  Эль  Контент, 2012.  — 198  с.  Доступ  из  личного  кабинета  студента.  -  Режим  доступа:
https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения: 28.07.2018). 

12.2. Дополнительная литература 
1. Дзялошинский, И. М. Риторика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. Издательство Юрайт, 2018.
—  232  с.  Доступ  из  личного  кабинета  студента.  -  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/book/DA07E31E-2856-4A80-8B80-C0C53CA18B7D/ritorika (дата обращения: 28.07.2018). 

12.3. Учебно-методические пособия 

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия 
1. Захарова Л. Л. Риторика : электронный курс / Л. Л. Захарова. – Томск ТУСУР, ФДО,

2012. Доступ из личного кабинета студента. 
2. Захарова Л. Л. Риторика [Электронный ресурс]: методические указания по организации

самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения технических направлений подго-
товки, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Л. Л. Захарова,
Т. И. Суслова. – Томск ФДО, ТУСУР, 2018. Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа:
https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения: 28.07.2018). 

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме увеличенным шрифтом. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
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12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение 

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины 

13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Кабинет для самостоятельной работы студентов 
учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для проведения

групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд. 
Описание имеющегося оборудования: 
- Коммутатор MicroTeak; 
- Компьютер PENTIUM D 945 (3 шт.); 
- Компьютер GELERON D 331 (2 шт.); 
- Комплект специализированной учебной мебели; 
- Рабочее место преподавателя. 
Программное обеспечение: 
– 7-zip 
– Google Chrome 
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
– Microsoft Windows 
– OpenOffice 

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы 
Для  самостоятельной  работы  используются  учебные  аудитории  (компьютерные  классы),

расположенные по адресам: 
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.; 
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.; 
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.; 
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд. 

Состав оборудования: 
- учебная мебель; 
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.; 
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

Перечень программного обеспечения: 
- Microsoft Windows; 
- OpenOffice; 
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 
- 7-Zip; 
- Google Chrome. 

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звуко-
усиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/переда-
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чи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видео-
техникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата исполь-
зуются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/пере-
дачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инва-
лидностью. 

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины 

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации 
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной

компетенций используются оценочные материалы в составе: 

14.1.1. Тестовые задания 
1. Как известно, существуют основные законы риторики, направленные на установление

коммуникации, межличностного диалога для достижения риторического идеала. Укажите, какой из
нижеперечисленных законов не относится к основным и, как следствие, препятствует эффективно-
му межкультурному и межличностному взаимодействию? 

а) гармонизирующего диалога; 
б) удовольствия; 
в) эмоциональности речи; 
г) краткости. 

2.  Риторику традиционно  относят  к  наукам,  изучающим объективные законы и  правила
речи. На ваш взгляд, какая из наук в большей степени отражает суть риторики с точки зрения уста-
новления коммуникации в устной и письменной формах прежде всего для решения задач межлич-
ностного общения? 

а) философская; 
б) математическая; 
в) педагогическая; 
г) филологическая. 

3. По вашему мнению, какое из определений риторики, в наибольшей степени соответству-
ет решению задач межличностного и межкультурного взаимодействия? 

а) наука, исследующая письменные источники Древней Греции; 
б) наука об искусной, витиеватой, украшенной речи; 
в) филологическая наука, изучающая устные выступления античных ораторов; 
г)  филологическая  дисциплина,  направленная  на  установление  межличностного  и  меж-

культурного взаимодействия, объектом которой является теория красноречия, ораторское искус-
ство, способы построения выразительной речи во всех областях речевой деятельности в письмен-
ной и устной формах. 

4. Чем именно, по вашему представлению, общая риторика отличается от частной? 
а) общая риторика рассматривает общие законы речи, а частная – частные; 
б) законы и принципы общей риторики распространяются на все страны и народности, на

всех  иностранных  языках,  а  частная  изучает  речевые  особенности  только  конкретной  нации,
например, только специфику русского языка; 

в) общая риторика изучает универсальные законы любой речи, общие закономерности рече-
вого поведения, действующие в различных ситуациях общения, в различных сферах деятельности,
а частная – изучает законы эффективной коммуникации в профессиональной деятельности какой-
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либо сферы; 
г) законы общей риторики универсальны, всеобщи, не имеют временных и пространствен-

ных границ, законы частной риторики – ограничены в пространстве и во времени. 

5. Из курса изучения дисциплины вы знаете, что частная риторика разрабатывает способы и
методы обучения профессиональной речи с целью установления позитивного межкультурного диа-
лога и эффективного межличностного взаимодействия. В свою очередь, какие виды включает част-
ная риторика? 

а) педагогическую, дипломатическую, экономическую, юридическую риторики; 
б) политическую, академическую, судебную, социально-бытовую, духовную риторики; 
в) социально-политическую, педагогическую, торговую, судебную риторики; 
г) педагогическую, юридическую, церковно-богословскую, торжественную риторики. 

6. С древних времен риторика считалась царицей всех наук. Как вы считаете, для чего сего-
дня необходимо изучать риторику? 

а) уметь убедительно и ярко говорить на публике, устанавливать письменную и устную ком-
муникацию, взаимодействовать в межкультурном диалоге; 

б) научиться писать; 
в) знать философов; 
г) владеть иностранным языком. 

7. В ходе изучения курса вы знакомились с античными текстами. Как по-вашему, какую из
перечисленных задач решают эти древние источники? 

а) задачу межкультурного взаимодействия через коммуникацию в письменной форме; 
б) задачу повседневного, бытового общения; 
в) задачу глобализации; 
г) не имеют никакого значения. 

8. Хорошо известно, что Платону принадлежит суждение о том, что оратор должен четко
определить предмет речи, познать о нем истину, познать души людей, для которых предназначена
речь. На ваш взгляд, какие из перечисленных характеристик необходимы ритору в современном
мире? 

а) способность устанавливать межличностный и межкультурный диалог на русском и ино-
странном языках в любой коммуникативной ситуации; 

б) громко говорить; 
в) не обращать внимание во время выступления на аудиторию; 
г) эмоционально жестикулировать. 

9. В Древней Греции царил культ слова. Горгий говорил, что «слово есть великий властелин,
который, обладая малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела…». Как
вы думаете, в современной социокультурной ситуации для чего необходимо владеть искусством
словом? 

а) выстраивать грамотно коммуникацию в письменной и устной форме на русском или ино-
странном языках с целью осуществления межличностного и межкультурного диалога; 

б) просто говорить, неважно о чем и на какую тему; 
в) удивлять публику; 
г) уметь читать. 

10. Знаменитые античные ораторы были прежде всего философами. Они искали законы воз-
действия слова на человека в диалоге, изобретали, располагали и выражали мысли в определенном
порядке в устной и письменной речи, считали, что только с помощью слова можно установить ис-
тину. Какова главная функция слова в современном мире? 

а) уметь говорить и мыслить, как Аристотель; 
б) владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках; 
в) различать цвета; 
г) слышать звуки. 

11. Одна из практических задач риторики – установление эффективной коммуникации. В
чем, по вашему мнению, заключается цель коммуникации? 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом; 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений; 
в) обмен и передача информации, обеспечение понимания информации; 
г) обмен опытом и эмоциями. 

12. Известное классическое издание «Краткое руководство к красноречию» открывается та-
кими словами: «Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего
красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки». Как вы
думаете, согласно стилистике русского языка, правилам письменной речи кому из ученых принад-
лежит этот труд? 

а) Н.Ф. Кошанскому; 
б) А.И. Галичу; 
в) М.М. Сперанскому; 
г) М.В. Ломоносову. 

13. Во многих рецензиях литературный критик В.Г. Белинский высказывался довольно кате-
горично относительно риторики: «Итак, какую же пользу приносит риторика? Не только общей
риторики, даже теории красноречия (как науки красноречия) быть не может». На ваш взгляд, поче-
му практика владения профессиональным ораторским мастерством становится  сегодня во всем
мире неотъемлемым элементом подготовки специалистов любого профиля? 

а) повышает общественный престиж; 
б) позволяет продуктивно осваивать коммуникативные навыки в устной и письменной фор-

ме, устанавливать эффективный межличностный и межкультурный диалог, использовать риториче-
ские инструменты в разных ситуациях общения; 

в) развивает творческое воображение; 
г) служит для общей информации. 

14. Известно, что самыми сильными средствами изобразительности являются образные сло-
ва. Образное слово – это выражение, смысл которого следует понимать не буквально, а в перенос-
ном, художественно-поэтическом значении. По вашему мнению, что из перечисленного ниже, не
относится к средствам художественной изобразительности речи? 

а) тропы речи; 
б) фигуры речи; 
в) метафора; 
г) сказуемое. 

15. Одно из определений софистов говорит о них, как о древнегреческих платных препода-
вателях красноречия, искателях корысти от ложной мудрости. Кто из известных философов Антич-
ности не выступал с резкой критикой представителей этого философского направления, распро-
страненного в Греции в V – IV веках до н. э.? 

а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Горгий. 

16. Какое из средств межличностного общения относят к вербальным? 
а) мимика; 
б) обмен информацией чрез речевые средства; 
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в) улыбка; 
г) жестикуляция. 

17. Выберите из предложенных вариантов тот, который не относится к видам речевой дея-
тельности, причем как в русском, так и в иностранных языках? 

а) чтение; 
б) говорение; 
в) размышление; 
г) слушание. 

18. Как известно, риторический канон включает несколько этапов создания письменного и
устного текста. Какой из обозначенных этапов относится к инвенции? 

а) выбор темы; 
б) украшение речи; 
в) запоминание; 
г) произнесение (исполнение) речи. 

19. Диспозиция – это раздел риторического канона, изучающий структуру ораторской речи
в устной и письменной формах. Какой из этапов принадлежит диспозиции? 

а) изобретение; 
б) оформление речи; 
в) украшение; 
г) расположение. 

20. Вообразите себя оратором. В какой последовательности необходимо расположить эле-
менты риторического канона? 

а) инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио; 
б) диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио; 
в) инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио; 
г) инвенция, элокуция, диспозиция, меморио, акцио. 

14.1.2. Зачёт 
Приведены примеры типовых заданий из банка контрольных тестов, составленных по прой-

денным разделам дисциплины. 

1. Риторика как прикладная наука изучает 
1. закономерности развития общества 
2. формы и законы правильного мышления 
3. речевое поведение людей. 

2. Практическое значение риторики заключается в том, что она 
1. дает рекомендации по созданию устного выступления 
2. способствует критическому восприятию текста 
3. позволяет оценить текст с точки зрения его эффективности. 

3. Риторический анализ текста позволяет 
1. распознавать уловки и демагогию 
2. указать на риторические ошибки и способы их устранения 
3. оценить истинность излагаемых фактов. 

4. Возникновение риторики в Древней Греции связано 
1. с развитием демократии 
2. с развитием математических и естественнонаучных знаний 
3. с колонизацией восточного и южного Средиземноморья. 
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5. Возникновение риторики тесно связано с деятельностью древнегреческих философов 
1. атомистов 
2. представителей Милетской школы 
3. софистов. 

6. Основными представителями софистической философии были 
1. Протагор 
2. Фалес 
3. Пифагор 
4. Горгий 
5. Зенон. 

7. Основными недостатками софистической риторики были 
1.  манипулирование  сознанием  слушателей,  использование  умышленно  неправильных

способов доказательства 
2. многословие, запутанность речи 
3. строгое соблюдение всех этических норм 
4. ориентация на блестящие остроумные ответы. 

8.  По  мнению древнегреческого философа  Платона  основной задачей  риторики  должно
быть 

1. убеждение любыми способами правоты своей собственной точки зрения 
2. поиск истины 
3. формирование нравственной культуры личности 

9. Отношение Платона к риторике софистов было 
1. позитивным 
2. нейтральным 
3. крайне негативным 

10. Основные трактаты по риторике Аристотеля 
1. Истина 
2. Топика 
3. Риторика 
4. К Герению 
5. О софистических опровержениях. 

11. Важнейшим достижением Аристотелевской риторики является 
1. опора риторики на логику 
2. убежденность в существовании конечной истины 
3. игнорирование психологических аспектов речи. 

12. Каково отношение ораторов Древнего Рима к древнегреческой риторике? 
1. негативное 
2. влияние греческой риторики незначительное 
3. достаточно сильное влияние греческой риторики. 

13. Укажите основные риторические трактаты Марка Туллия Цицерона 
1. Софист 
2. Топика 
3. Об ораторе 
4. Брут 

14. По мнению Цицерона основное внимание оратор должен уделять 
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1. технике речи 
2. внешнему виду 
3. разностороннему развитию себя как личности. 

15. С именем Квинтилиана сфера деятельности оратора 
1. расширяется 
2. сводится только к политике 
3. становится незначительной 

16. Укажите основные риторические трактаты Квинтилиана 
1. О наилучшем виде ораторов 
2. Поэтика 
3. Двенадцать книг риторических наставлений. 

17. Каково отношение средневековой риторики к художественной литературе? 
1. ориентация на художественные тексты была обязательной 
2. отношение к художественным текстам было негативным 
3. отношение к художественной литературе было нейтральным 

18. Наиболее популярными древнеримскими писателями с точки зрения средневековой ри-
торики были 

1. Гораций 
2. Вергилий 
3. Аристофан 

19. На первом плане в средневековой риторике находилось 
1. конфрантационное красноречие 
2. гомилетика. 
3. академическое красноречие. 

20. Укажите основных представителей средневековой риторики 
1. Цицерон 
2. Беда Достопочтенный 
3. Исидор Севильский 
4. Георгий Херобоск 

14.1.3. Темы контрольных работ 
Риторика 

1. Первые сочинения по риторике, написанные не на латыни, а на национальных языках по-
являются 

1. в период позднего средневековья 
2. в эпоху Возрождения 
3. в эпоху Просвещения. 

2. Автором известного учебника по риторике « Красноречие для обучения дамы высшего
общества» ( эпоха Возрождения) был 

1. Н. Буало 
2. Г. Пичем 
3. Л. Де Тамплери. 

3. Новыми отраслями красноречия, созданными в эпоху Возрождения являются 
1. гомилетика 
2. риторика светской беседы 
3. риторика портрета. 
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4. Отношение к средневековой риторике период Нового времени было 
1. главным образом негативным 
2. позитивным 
3. нейтральным. 

5. Наибольший расцвет в период Нового времени переживает 
1. политическая риторика 
2. церковная риторика 
3. академическая риторика. 

6. Формирование риторики в России относится к периоду 
1. средневековья 
2. эпохи Возрождения 
3. Нового времени. 

7. Первым учебником по риторике, переведенным на русский язык была 
1. Риторика Аристотеля 
2. Риторика Ф. Меланхтона 
3. риторика Квинтилиана. 

8. Первым оригинальным учебником по риторике на русском языке был учебник 
1. митрополита Макария 
2. М. В. Ломоносова 
3. М.М. Сперанского. 

9. Основными представителями российской риторики 18 века были 
1. М. М. Сперанский 
2. В. Ф. Прокопович 
3. М. Ломоносов. 

10. Основными представителями российской риторики 19 века были 
1. К. П. Зеленецкий 
2. Н. Ф. Кошанский 
3. М. М. Сперанский. 

11. Автором книги « Правила высшего красноречия» является 
1. М. В. Ломоносов 
2. М. М. Сперанский 
3. К. П. Зеленецкий. 

12. Возрастание интереса к риторике в ХХ веке связано со следующими факторами 
1. с ростом внимания к языку и вербальному поведению человека 
2. с влиянием политики и идеологии в общественной жизни 
3. с развитием научно- технического прогресса. 

13. Укажите философов, описавших влияние факторов языка и риторики как средств 
Достижения власти. 
1. Р. Барт 
2. Ж. П. Сартр 
3. М. Фуко. 

14. Отношение к аристотелевской риторике в риторике ХХ века можно охарактеризовать
как 
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1. негативное 
2. позитивное 
3. нейтральное. 

15. Идеал речи по Сократу предполагал 
1. Истинность, нравственность 
2. Словесная красота 
3. Логическая изощренность. 

16. Одним из самых выдающихся представителей риторики ХХ- ХХ1 веков является 
1. К. П. Зеленецкий 
2. Х. Перельман 
3. М. Усачев. 

17. Инвенция представляет собой 
1. образность речи 
2. первый этап подготовки речи 
3. запоминание текста речи. 

18. Замысел речи включает в себя определение 
1. темы речи 
2. цели речи 
3. формулировку основного тезиса 
4. стратегию убеждения. 

19. На стадии инвенции оратор должен собрать материал, под которым в данном случае по-
нимается 

1. примеры 
2. аргументы 
3. средства языковой выразительности. 

20. Предмет и тема речи соотносятся друг с другом следующим образом 
1. это одно и то же 
2. тема речи уже ее предмета 
3. предмет речи объединяет много тем. 

14.1.1. Методические рекомендации 
Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление сту-

дентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в
ходе всего учебного процесса. 

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с  рабочей программой,  списком
учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учеб-
ным планом. 

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользо-
ваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-
библиотечной  системы,  а  также  общедоступными  интернет-порталами,  содержащими  научно-
популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисци-
плины. 

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям: 
- чтение или просмотр материала необходимо осуществлять медленно, выделяя основные

идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию
с примерами из практики; 

- если в тексте встречаются термины, следует выяснить их значение для понимания даль-
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нейшего материала; 
- необходимо осмысливать прочитанное и изученное, отвечать на предложенные вопросы. 
Студенты могут получать индивидуальные консультации с использованием средств теле-

коммуникации. 
По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия в форме вебинаров. Расписание

вебинаров публикуется в кабинете студента на сайте Университета. Запись вебинара публикуется в
электронном курсе по дисциплине. 

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополни-
тельные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14. 
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов 

Категории
обучающихся 

Виды дополнительных оценочных
материалов 

Формы контроля и оценки
результатов обучения 

С нарушениями
слуха 

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,

контрольные работы 

Преимущественно письменная
проверка 

С нарушениями
зрения 

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам 

Преимущественно устная проверка
(индивидуально) 

С нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата 

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные

самостоятельные работы, вопросы к
зачету 

Преимущественно дистанционными
методами 

С ограничениями по
общемедицинским

показаниям 

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,

контрольные работы, устные ответы 

Преимущественно проверка
методами исходя из состояния

обучающегося на момент проверки 

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов 

Для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов предусматривается  до-
ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

– в печатной форме; 
– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
– методом чтения ассистентом задания вслух; 
– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 
Лицам с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидам увеличивается  время на

подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступ-
ная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 
– набор ответов на компьютере; 
– набор ответов с использованием услуг ассистента; 
– представление ответов устно. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме увеличенным шрифтом. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проце-

дура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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