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1.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03«Юридическая риторика и ораторское искусство» относится к вари-

ативной части ООП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направлен-

ность(профиль) Уголовное право и процесс, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 се-

местре, заочной формы – во 2 семестре, очно-заочной формы – во 2 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностран-

ном(ых)языке(ах) 

 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения 

на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном язы-

ке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Знать: стили общения на 

русском языке и язык 

жестов. 

Уметь: адаптировать 

речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Владеть: способностью 

выбирать и адаптировать 

речь, стиль общения и 

язык жестов в зависимо-

сти от цели и условий 

партнерства. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-4.2.Ведет деловую переписку 

на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенно-

стей стилистики официальных и 

неофициальных писем и на ино-

странном языке с учетом особенно-

стей стилистики официальных пи-

сем и социокультурных различий 

Знать: особенности сти-

листики официальной и 

неофициальной перепис-

ки на русском языке.  

Уметь: учитывать осо-

бенности стилистики 

официальной и неофици-

альной переписки на 

русском языке.  

Владеть: способностью 

вести деловую переписку 

на русском языке. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-4.3.Выполняет перевод офици-

альных и профессиональных текстов 

с иностранного языка на государ-

ственный язык Российской Федера-

ции, с государственного языка Рос-

сийской Федерации на иностранный 

Знать: особенности и 

правила перевода офи-

циальных и профессио-

нальных текстов с ино-

странного языка на рус-

ский, с русского языка на 

иностранный.  

Уметь: переводить и 

понимать официальные и 

профессиональные тек-

сты на иностранном язы-

ке.  

Владеть: способностью 

выполнять для личных 

целей перевод офици-

альных и профессио-

нальных текстов с ино-

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



 

 

странного языка на рус-

ский, с русского языка на 

иностранный. 

ИУК-4.4. Публично выступает на 

русском языке, строит свое выступ-

ление с учетом аудитории и цели 

общения, устно представляет ре-

зультаты своей деятельности на ино-

странном языке 

Знать: правила публич-

ного выступления на 

русском языке.  

Уметь: учитывать осо-

бенности аудитории и 

цели общения в публич-

ном выступлении на рус-

ском языке.  

Владеть: способностью 

публичного выступления 

на русском языке. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПК-4.Способен юри-

дически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

ИПК-4.1.Сопоставляет изме-

нения законодательства и 

правоприменительной прак-

тики с ранее действовавшим 

регулированием 

Знать: принципы квали-

фикации фактов и обсто-

ятельств.  

Уметь: анализировать 

состав юридических 

фактов и обстоятельств. 

Владеть: навыками ква-

лификации фактов и об-

стоятельств. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.2.Определяет перечень пра-

вовых актов, подлежащих примене-

нию в конкретной ситуации 

Знать: основные поло-

жения отраслевых юри-

дических и специальных 

наук. 

Уметь: определять пе-

речень правовых   актов, 

подлежащих примене-

нию в конкретной ситу-

ации. 

Владеть: навыками ло-

гического мышления. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-4.3.По итогам анализа законо-

дательства и судебной практики 

формулировать соответствующие 

выводы 

Знать: нормативно-

правовую базу по кон-

кретной ситуации. 

Уметь: применять зако-

ны и принципы логиче-

ского мышления. 

Владеть: способностью 

обобщать материал и 

формулировать выводы. 

Тестирование 

Контрольные за-

дания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 2з.е. 2з.е. 2з.е 

часов по учебному плану, из них 72 72 72 

 Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия: 

– занятия лекционного типа 14 4 2 

– занятия семинарского типа 14 6 2 

– контроль самостоятельной работы 1 1 1 

Промежуточная аттестация  

зачет 

   

4 



 

 

Самостоятельная работа 43 61 63 
 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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Тема 1.Риторика и право. 

Речевая культура юриста 
12 12 12 2 2 2 2            8 10 

10 

Тема 2. Судебная речь как 

жанр ораторского искус-

ства 

12 12 12 2   2 2 2          8 10 

10 

Тема 3. Логические основы 

судебной речи 
12 12 10 2 2  2            8 10 

10 

Тема 4. Композиция судеб-

ной речи. 
12 12 10 2   2 2           8 10 

10 

Тема 5. Средства речевого 

воздействия 
10 12 12 2   2 2           6 10 

12 

Тема 6. Этические основы 

судебных прений 
13 11 11 4   4            5 11 

11 

В том числе текущий кон-

троль 
1 1 1          1 1 1       

Зачет   4               4    

ИТОГО 72 72 72 14 4 2 14 6 2    1 1 1   4 43 61 63 

 
 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «Юридическая риторика и ораторское искусство» (https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=10652), созданный в системе электронного обучения ННГУ 

https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке теоретического материала, вы-

полнении самостоятельных заданий в конце каждого практического занятия и выполнении вне-

аудиторных самостоятельных заданий (домашние задания и дополнительные задания по углуб-

ленному изучению разделов дисциплины). К самостоятельной работе студентов относится под-

готовка к промежуточной аттестации.  

 

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=10652
https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=10652


 

 

Формы самостоятельной работы 

- чтение и конспектирование текстов (учебников, первоисточников, дополнительной 

литературы); 

- аналитическая обработка текстов (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

сбор данных для использования в профессиональной деятельности методов научного исследо-

вания и др.); 

- подготовка сообщений и докладов к выступлению на занятии; 

- выполнение контрольных заданий; 

- написание учебно-исследовательских реферативных работ. 

 

 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традиционная 

форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, 

изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников.  

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные 

вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваива-

ются студентами. Готовиться к практическим занятиям необходимо заблаговременно.  

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим требованиям: 

в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций в 

научных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, указан-

ные п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успеваемости. 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме (конспект, 

план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, 

но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссион-

ные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и 



 

 

аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зре-

ния по данной проблематике придерживаетесь и почему.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

 

Подготовка к сообщению, устному опросу на занятии 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литературы по 

выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электронных библиотек 

или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонят-

ные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, акцен-

тируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, вы-

писывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность изложения 

материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

Написание реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент само-

стоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно 

не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. 

Содержание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-

тематический характер. 

Методические рекомендации 

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений обычно реко-

мендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить ини-

циативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 



 

 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, ука-

заны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, охарактеризо-

вать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого парагра-

фа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логич-

ным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не про-

сто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопро-

сам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список литературы 

Примерный алгоритм действий при написании реферата:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке рефе-

рата или доклада используется не менее 8-15 различных источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных техноло-

гий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, желатель-

но подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 

Подготовка к контрольным работам 
Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной работы 

студентов. Целью контрольных работ является выработка умений и навыков самостоятельной 

работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои 

знания к конкретным ситуациям. 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на учебных заняти-

ях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с непо-

нятным, в частности, с новыми терминами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 



 

 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требу-

ет более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изуче-

ние причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных во-

просов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет проводится в традиционной форме (ответ на вопросы билета).  

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам.  

Для подготовки к сдаче зачета необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета включает в себя:  

• просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету; 

• подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, нормативных пра-

вовых актов, дополнительной литературы и т.д.),  

• использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 

• консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методическиедокументы,регламентирующие самостоятельную работу 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/ 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 
Оценка Уровень подготовки 

https://arz.unn.ru/sveden/document/


 

 

Зачтено Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно»  40 – 59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»  менее 40 % правильных ответов. 

 

Критерии устного ответа студентапри опросе на зачёте 



 

 

Оценка «зачтено» – ответ полный и правильный на основании изученной теории; тео-

ретический материал и решение поставленных задач изложены в необходимой логической по-

следовательности, грамотный научный язык; ответ самостоятельный. Могут быть допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка«не зачтено» – ответ обнаруживает непонимание студентом основного содержа-

ния учебного материала или допущены существенные ошибки, которые не могут быть исправ-

лены при наводящих вопросах преподавателя. 
 

Критерии оценки учебно-исследовательских реферативных работ 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий пе-

риодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы тео-

ретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на до-

полнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает ос-

новные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебни-

ков. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может дать по-

нятный и аргументированный ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» – реферативная работа не раскрывает основные вопро-

сы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебников. При отве-

тах на дополнительные вопросы не может дать понятный и аргументированный ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения контрольных заданий 
Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный 

ответ, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен пока-

зать знание специальной литературы.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный ответ с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера.  

Оценка «удовлетворительно» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно выполнившему поставленное задание, показавшему неполные знания, продемонстриро-

вавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию.  

Оценка «неудовлетворительно» может выставляться студенту, допустившему серьез-

ные ошибки при ответе на вопросы, продемонстрировавшему неумение сформулировать свою 

позицию. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обученияи для контроля формирования компетенции 

 

Примеры контрольных заданий по дисциплине 

для оценки сформированности компетенцииУК-4 

1. Какие из качеств речи обеспечивают её правильность, какие – речевое мастерство? 

2. Каковы были задачи и черты юридической ораторской речи в Древней Греции? 

3. Что нового внёс Цицерон в развитие судебного красноречия? 

4. Чему можно поучиться у русских юристов-ораторов XIX века? 

 

Примеры контрольных заданий по дисциплине 

для оценки сформированности компетенцииПК-4 

5. Какими чертами отличалась судебная речь в условиях советского судопроизводства? 



 

 

6. Назовите специфические черты юридической речи, отличающие её от любой другой пуб-

личной речи. 

7. Какими характеристиками обладает судебный монолог? 

 

 

Примерная тематика учебно-исследовательских реферативных работ 

для оценки сформированности компетенций УК-4, ПК-4 

 

1. Риторика и право: к вопросу о взаимовлиянии. 

2. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 

3. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 

4. Выдающиеся ораторы Рима. 

5. Судебное красноречие в России: истоки, развитие и современные тенденции. 

6. Ломоносов – «отец российского красноречия». 

7. Вл. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

8. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 

9. Мастера академического красноречия. 

(Грановский, Менделеев, Мечников, Ферсман, Вернадский). 

10. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 

11. Духовное красноречие в России. 

12. Парламентарское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милю-

ков, С.Ю. Витте). 

13. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые осо-

бенности). 

14. Речь, до глубины души возмутившая меня. 

15. Язык молодежи. 

16. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

17. Культура полемики. 

18. Роль языка в становлении личности человека 

19. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

20. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 

21. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

22. Культура речи делового человека. 

23. Конфликт в деловом общении. 

24. Национальные особенности делового общения. 

25. Особенности речевого этикета в современной России. 

26. Язык мимики и жестов. 

27. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 

28. Имидж современного оратора. 

29. Клише и штампы в речи юриста. 

 

Формирование компетенций УК-4, ПК-4  

по этапам выполнения реферативной работы 

 

1. Подбор источников и составление плана реферата или доклада - УК-4 

2. Обработка и систематизация информации по теме - УК-4 

3. Редактирование текста реферата или доклада с использованием компьютерных техно-

логий - ПК-4 

4. Подготовка публичного выступления по материалам реферата или доклада - ПК-4 

 

 

Примеры тестовых заданий  

для оценки сформированности компетенцииУК-4 

https://studopedia.ru/14_81111_izvestnie-oratori-drevney-gretsii.html
https://studopedia.ru/9_200896_znachenie-oratorskogo-iskusstva-v-rime-vidayushchiesya-oratori-sudbi-i-tvorchestvo.html
https://studopedia.ru/9_20759_m-v-lomonosov.html
https://studopedia.ru/9_103619_vladimir-ivanovich-dal.html
https://studopedia.ru/17_28200_tn-granovskiy.html
https://studopedia.ru/16_17366_mendeleev-dmitriy-ivanovich.html
https://studopedia.ru/3_192770_i-i-mechnikov.html
https://studopedia.ru/3_192616_iz-vospominaniy-o-publichnih-vistupleniyah.html
https://studopedia.ru/6_67941_vernadskiy-vi.html
https://studopedia.ru/9_20764_a-f-koni--vidayushchiysya-master-sudebnoy-rechi-i-teoretik-oratorskogo-iskusstva.html
https://studopedia.ru/9_22919_plevako-fedor-nikiforovich.html
https://studopedia.ru/11_150611_p-a-stolipin.html
https://studopedia.ru/10_265253_milyukov-pavel-nikolaevich.html
https://studopedia.ru/10_265253_milyukov-pavel-nikolaevich.html
https://studopedia.ru/1_37886_syu-vitte.html
https://studopedia.ru/9_13587_konflikt-v-delovom-obshchenii.html


 

 

 

1. Наука об условиях и формах эффективной речевой коммуникации, о многообразных 

способах убеждения аудитории с помощью речевого воздействия – это: 

а) филология; 

б) риторика; 

в) стилистика; 

г) лингвистика. 

2. Ораторский прием, состоящий в том, что в заключении повторяется (или варьирует-

ся) мысль, выраженная во вступлении, характеризуется как прием:  

а) обрамления; 

б) экспрессии; 

в) циркуляции; 

г) замыкания. 

3. Местом рождения судебного красноречия считается: 

а) Древний Рим; 

б) Древняя Греция; 

в) Россия; 

г) Франция 

3. Положение, истинность которого следует доказать, – это: 

а) факт; 

б) тезис; 

в) доказательство; 

г) аргумент 

4. Рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку 

и придающее ложному утверждению видимость истинности, определяется как: 

а) метафора; 

б) оксюморон; 

в) софизм; 

г) эвфемизм. 

Примеры тестовых заданий  

для оценки сформированности компетенцииПК-4 

 

5. Этот автор в работе «Краткое руководство к красноречию» положил начало русской 

научной риторике: 

а) А.Ф. Кони; 

б) М.В. Ломоносов; 

в) Н.Ф. Кошанский; 

г) В.Д. Спасович. 

6. В советский период судоговорение отличалось: 



 

 

а) пышными фразами, длинными цитатами из художественных произведений; 

б) логичностью, глубоким анализом обстоятельств дела, психологическими подробностями; 

в) расплывчатостью формулировок, слабым знанием дела, большое место отводилось «об-

щим вопросам»; 

г) доказательственная сторона приобрела большое значение, психологический анализ стал 

второстепенен, речь стала меньшей по объёму.  

7. Судебная речь – это: 

а) публичная устная речь, обращённая к суду, произнесённая в судебном заседании и пред-

ставляющая собой изложение выводов оратора по данному делу; 

б) публичная речь, обращённая к суду, а также ко всем участвующим и присутствующим при 

рассмотрении судебного дела, произнесённая в судебном заседании и представляющая собой 

изложение выводов оратора по данному делу и его возражения другим ораторам. 

8. Вопросы, которые суд, исследуя конкретное преступление или правонарушение, раз-

решает при вынесении приговора или решения составляют… 

а) предмет судебной речи; 

б) план судебной речи; 

в) композиция судебной речи; 

г) композиция сторон в судебном споре. 

9. Доказать факт совершения преступления, виновность лица, обосновать правиль-

ность предъявленного обвинения, в этом заключается основная задача… 

а) речи прокурора и адвоката по гражданским делам в суде первой инстанции; 

б) речи прокурора по уголовным делам в суде первой инстанции (обвинительная речь); 

в) речи прокурора по уголовным и гражданским делам в суде второй инстанции; 

г) реплики прокурора. 

10. Убеждение – это по преимуществу: 

а) демонстрация новых фактов, примеров; 

б) раскрытие новых, неожиданных сторон давно известных фактов; 

в) логическая аргументация; 

г) воздействие на сферу подсознательного. 

Вопросы к зачету 

для оценки сформированности компетенций УК-4, ПК-4 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции 

(индикатора) 

1.  Понятие и значение риторики. УК-4 

2.  Общие и специфические черты частных риторик. УК-4 

3.  Судебная риторика как частная риторика. УК-4 

4.  Развитие юридической риторики в античности (Древняя Греция, 

Древний Рим). 

УК-4 

5.  Древнерусское философско-юридическое красноречие. УК-4 

6.  Роль трудов М.В. Ломоносова в развитии в развитии юридического 

ораторства. 

УК-4 

7.  Судебное ораторство в пореформенной России. УК-4 



 

 

8.  Изменения, произошедшие в юридической риторике в советское 

время. 

УК-4 

9.  Этические основы современной речи юриста. УК-4 

10.  Судебная речь как монологическое высказывание. УК-4 

11.  Обвинительная речь на суде. УК-4 

12.  Защитительная речь на суде. УК-4 

13.  Подготовка юриста к публичному выступлению. ПК-4 

14.  Коммуникативные требования, предъявляемые к звучащей речи: 

точность, чистота, выразительность. 

ПК-4 

15.  Аргументативные методики в речи юристы. ПК-4 

16.  Понятие о рациональных и иррациональных аргументах. ПК-4 

17.  Тропы и риторические фигуры в речевом обиходе юриста. ПК-4 

18.  Топика. Примеры внутренних и внешних топов. ПК-4 

19.  Структурно-композиционное членение судебной речи. ПК-4 

20.  Место спора и полемики в юридической публичной речи. ПК-4 

21.  Техника речи: дикция, интонация, темп. ПК-4 

22.  Невербальные средства общения, сопровождающие выступление. ПК-4 

23.  Книжно-письменные и разговорные конструкции в судебной речи. ПК-4 

24.  Логические законы, используемые в риторике (тождества, 

исключённого третьего, достаточного основания). 

ПК-4 

25.  Реплики процессуальных противников на суде. ПК-4 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Михалкин, Н. В.  Риторика для юристов: учебник для вузов / Н. В. Михалкин, 

С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468503 

2. Культура речи и риторика для юристов: учебник и практикум для вузов / Н. А. Юшкова, 

Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко; под общей редакцией Н. А. Юшковой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00359-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469324 

3. Руднев, В. Н.  Культура речи юриста: учебник и практикум для вузов / В. Н. Руднев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06316-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470486 

б) Дополнительная литература 

1. Мельник, В. В.  Искусство речи в суде присяжных: учебно-практическое пособие / 

В. В. Мельник, И. Л. Трунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 486 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08169-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468389 

2. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) [Электронный ре-

сурс]. М.: Юристъ, 2014. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. пособие. М., 2013 

4. Культура профессиональной речи: учебное пособие для студентов юридических вузов / А. 

М. Абрамова, В.В Девяткина, Т.В. Иванова и др.; под ред. Н. Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2015 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

https://urait.ru/bcode/468503
https://urait.ru/bcode/469324
https://urait.ru/bcode/470486
https://urait.ru/bcode/468389
http://znanium.com/bookread2.php?book=404954


 

 

1. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Режим до-

ступа: http://www.garant.ru 

2. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

4. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

5. Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 

6. Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

7. Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского» https://mooc.unn.ru/ 

8. Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo 

 

г) дополнительно рекомендуемые интернет-ресурсы в версиях режима свободного 

доступа 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gramota.ru/  Русский язык. Справочно-информационный портал 

http://clinic.lawinstitut.ru/studies/kurses/intervul.htmlb - юридическая клиника Юридическо-

го института ИГУ 

htth://www.rhetorica.pu.ru/main.php – база данных по риторике 

gramota.ru/book/ritorika – справочно-информационный портал. Сведения по истории ри-

торики, схемы коммуникации и составления речи 

htth://www.ritorika.hobi.ru – неориторика 

htth://www.pereplet.ru/ritor/ - Российская ассоциация исследователей, преподавателей и 

учителей риторики 

htth://www.ritorika.org/index.php – Институт риторики в С.-Пб 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Компьютерный класс. Помещения для групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ.  

http://www.consultant.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
http://www.gramota.ru/
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соответствии с образовательным стандартом высшего образования (ОС ННГУ) бакалавриата по 
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