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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 понятие процессуальной риторики, основные законы риторики как науки о речевом воздействии и

гармонизации общения, риторический канон и судебное красноречие, риторические приемы, особенности

делового общения;  

 Должен уметь: 

 проводить риторический анализ услышанного и прочитанного текста; формировать текст с учетом его

адресата; видеть риторические неудачи и просчеты в речи; управлять вниманием аудитории; использовать

разнообразные риторические приемы, чтобы сделать текст доступным и выразительным; аргументировать

свою точку зрения; вести дискуссию и эффективного участвовать в ней; использовать возможности риторики

для предотвращения конфликтов и разного рода коммуникативных неудач; анализировать и составлять

процессуальные документы, проекты нормативных правовых актов; совершенствовать языковую,

стилистическую и коммуникативную компетентность;

 Должен владеть: 

 : максимально полно возможностями русского языка и риторическими приёмами; нормами русского

литературного языка, навыками стилистического редактирования, навыками практического использования

системы функциональных стилей речи, навыками устной речи, как диалогической, так и монологической

(беседа, консультирование, переговоры, совещание, судебное состязание, допрос, выступление в суде).  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать полученные знания в практической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.01.01 Профессиональный" основной

профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Уголовное судопроизводство)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Процессуальная риторика

и проблемы современной

коммуникации

5 2 2 0 4

2.

Тема 2. Актуальные вопросы

развития и становления

процессуальной риторической

мысли.

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Классический

риторический канон в

практической деятельности

юриста.

5 0 2 0 4

4.

Тема 4. Традиции и специфика

судебного красноречия.

5 0 2 0 4

5.

Тема 5. Средства речевого

воздействия в судопроизводстве.

5 0 2 0 4

6.

Тема 6. Разновидности общения в

юридической практике.

5 0 2 0 4

7.

Тема 7. Проблема эффективности

речевой коммуникации.

5 0 2 0 4

8.

Тема 8. Виды и жанры

юридических текстов, их

содержательные и стилистические

особенности.

5 0 0 0 4

9.

Тема 9. Оратор и аудитория:

факторы взаимодействия.

5 0 0 0 4

10.

Тема 10. Особенности

полемического мастерства в

профессиональной деятельности

юриста.в профессиональной

деятельности юриста.

5 0 0 0 4

11.

Тема 11. Технологии и приемы

развития ораторского мастерства.

5 0 0 0 5

12.

Тема 12. Функционирование

языковых единиц в речи юриста.

5 0 0 0 2

13. Тема 13. Этика судебных прений. 5 0 0 0 3

  Итого   4 14 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Процессуальная риторика и проблемы современной коммуникации

Предмет, цели и задачи дисциплины Процессуальная риторика. Норма языковая и норма правовая.

Нормативность и экологический подход к языку. Проблема жаргонизации современного русского языка. Вопрос

о мере использования иноязычных заимствований. Риторика и современные идеи политкорректности.

Современный речевой этикет.

Тема 2. Актуальные вопросы развития и становления процессуальной риторической мысли.

Основные этапы развития процессуальной риторики. Рождение и развитие риторики в Древней Греции.

Древнеримский период развития риторики. Развитие теории красноречия в средние века и в новое время.

Основные черты риторики эпохи Возрождения. Пути развития отечественной процессуальной риторики.

Неориторика. Основные законы современной процессуальной риторики. Процессуальная риторика: наука и

искусство. Различные взгляды на процессуальную риторику. Связь процессуальной риторики с другими науками:

лингвистикой, логикой, психологией, философией и пр.

Тема 3. Классический риторический канон в практической деятельности юриста. 
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Понятие риторического канона. Этапы подготовки публичного выступления. Изобретение содержания речи

(инвенция), расположение изобретенного (диспозиция), словесное выражение (элокуция), запоминание

(меморио), произнесение (акцио гипокризис).

Античный риторический канон и его значение для современной практики юриста.

Тактика написания и произнесения речи.

Структура повествования, описания, рассуждения в речевой практике юриста.

Тема 4. Традиции и специфика судебного красноречия.

История формирования судебной речи. Судебное красноречие в Древней Греции. Судоговорение в Древнем

Риме. Назначение судебной речи в юридическом, психологическом и лингвистическом аспектах. Основные

функции и целевые установки судебной речи. Отличительные черты судебной речи. Процессуальные

обязанности и функциональные роли различных групп судебной аудитории. Монологичность и диалогичность

судебной речи. Языковые особенности судебной речи. Место судебной речи среди функциональных стилей

литературного языка. Виды судебных речей: обвинительная речь, речь защитника, реплики прокурора, адвоката

и сторон, напутственное слово председательствующего в суде присяжных.

Тема 5. Средства речевого воздействия в судопроизводстве. 

Отличительные черты судебной речи. Диалогизированный монолог.Стилевые характеристики судебной речи.

Логическая структура судебной речи (вступление, главная часть, заключение). Лингвистический аспект

композиции. Приемы, позволяющие добиться точности выражения мысли. Образы, метафоры, сравнения,

антитезы и другие риторические обороты. Слова ограниченной сферы употребления. Использование

иноязычной лексики в судебной речи. Значение звуковой организации речи. Интонационно-выразительные

средства, используемые в судебной речи. Интонация и ее роль в произнесении судебной речи. Стилистические

недочеты в звуковой организации речи. Разговорные конструкции судебной речи. Функция вопросительных

предложений в судебной речи. Приемы диалогизации судебного монолога.

Тема 6. Разновидности общения в юридической практике.

Виды слушания. Виды делового общения. Беседа, её важнейшие разновидности. Стратегии поведения в беседе.

Виды слушания. Принципы эффективного слушания. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации.

Классификация вопросов. Виды ответов. Вопросно-ответная форма в процессе судопроизводства. Проблема

эффективности речевой коммуникации.

Тема 7. Проблема эффективности речевой коммуникации.

Эффективность речевой коммуникации.

Способы (приемы) достижения эффективности речевой коммуникации.

Пути преодоления барьеров речи (коммуникации).Средства речи в судебной речи, их роль в формировании

эмоций и воли аудитории; невербальные средства общения. Понятие литературного пафоса: литературный

пафос и ораторские страсти. Техника ораторских страстей. Сочетание общего пафоса и ораторских страстей.

Поза, жесты, мимика. Основные принципы жестикуляции. Виды жестов: жесты-модификаторы, изобразительные

жесты, указательные жесты, регулирующие жесты. Общие принципы управления вниманием аудитории. Понятие

импровизации.

Тема 8. Виды и жанры юридических текстов, их содержательные и стилистические особенности.

Нормативно-правовые акты, документы, деловые письма. Юридическая техника и аргументация. Юридические

документы как разновидность официально-деловой речи. Жанры юридических текстов. Язык и стиль

процессуально-правовых документов. Предложение как элемент юридического документа. Рекомендации по

структуре предложений. Использование логических приемов в процессе создания юридических текстов.

Повествование и описание в юридическом тексте. Составление и анализ текстов. Структура и композиция

юридических текстов различных жанров. Функциональные разновидности юридической речи. Использование

различных стилей изложения материала. Эмоции в письменной юридической речи. Этика юридического письма.

Тема 9. Оратор и аудитория: факторы взаимодействия.

Поведение оратора в аудитории. Основные недостатки и проблемы современной публичной речи. Ораторская

индивидуальность. Риторические позиции оратора в ходе выступления. Типы ораторов. Манера выступления.

Поддержание внимания аудитории в ходе выступления. Соотношение вербального и невербального речевого

воздействия. Виды невербальных сигналов. Национальная специфика невербальной коммуникации.

Тема 10. Особенности полемического мастерства в профессиональной деятельности юриста.в

профессиональной деятельности юриста.

Особенности полемического мастерства в профессиональной деятельности юриста.

Понятие полемическое мастерство.Культура ведения полемики применительно к правовой сфере. Определение

понятий спор, полемика, дискуссия. Из истории искусства спора. Спор и его виды. Основные стратегии, тактики

и приемы спора. Виды аргументов и структура доказательства. Правила эффективной аргументации.

Тема 11. Технологии и приемы развития ораторского мастерства.
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Определение понятия ораторское мастерство Отличие технологии и приемы ораторского

мастерства.Профессиональные коммуникации юриста. Многозначность понятия "ораторское искусство".

Значение терминов "риторика" и "красноречие". Сущность и особенности ораторской речи. Объективные

особенности зарождения ораторского искусства. Судебное красноречие как наиболее распространенный жанр

ораторского искусства. Древнегреческие ораторы и теоретики судебного красноречия (Демосфен, Горгий,

Лисий, Исократ, Трасимах). Ораторы Древнего Рима (Цицерон, Катон, Горгал и др.). Русское судебное

красноречие 19 в. (А.Ф.Кони, В.Д.Спасович, Н.П.Карабчевский, К.К.Арсеньев, Ф.Н.Плевако и др.). Искусство

обвинительной речи в СССР (Н.В.Крылеко, Р.А.Руденко, В.И.Царев и др.). Известные отечественные адвокаты,

признанные судебные ораторы И.Д.Брауде, В.Л.Россельс, Я.С.Киселев, И.М.Кисенишский, М.М.Кисенишский.

Тема 12. Функционирование языковых единиц в речи юриста.

Определение понятия языковая единица в речи юриста.

Специфику функционирования языковых единиц в речи юриста. Значение произнесения речи. Основные

элементы голоса : звучность, интонация, тембр, артикуляция.

Понятие темпо-ритма. Квантование речи. Техника паузировки. Логическое ударение. Роль дыхания в создании

звучности.Строение голосового аппарата. Понятие интонации. Правила интонирования. Понятие тембра. Работа

над тембральной окраской речи. Особенности литературного произношения. Полный и беглый стили

произношения.

Цели и задачи эпидейктической аргументации.

Аргументы к смыслу, к авторитету, к модели и к антимодели, к доктрине.

Аргумент восхождения как центральный аргумент европейской риторики.

Тема 13. Этика судебных прений.

Значение нравственных принципов в деятельности судебных ораторов. Мораль и право: их соотношение и

диалектическая взаимосвязь. Принципы и нормы осуществления правосудия, определяющие нравственное

содержание деятельности участников судопроизводства. Этические требования к участникам судебного

процесса. Выбор методов защиты и профессиональная этика адвоката. Этика речевого поведения судебного

оратора.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-10 , ПК-13 , ПК-14

1. Процессуальная риторика и проблемы современной

коммуникации

3. Классический риторический канон в практической

деятельности юриста.

5. Средства речевого воздействия в судопроизводстве.

2 Тестирование ПК-10 , ПК-13 , ПК-14 4. Традиции и специфика судебного красноречия.

3

Научный доклад

ПК-10 , ПК-13 , ПК-14

2. Актуальные вопросы развития и становления

процессуальной риторической мысли.

6. Разновидности общения в юридической практике.

7. Проблема эффективности речевой коммуникации.

4

Письменное

домашнее задание ПК-10 , ПК-13 , ПК-14 4. Традиции и специфика судебного красноречия.

   Зачет ПК-10, ПК-13, ПК-14   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 3, 5

 

Тема 1. Процессуальная риторика и проблемы современной коммуникации  

1.Становлении европейской и отечественной культуры и судебной системы.  

2.Общественные задачи правовой риторики.  

3.Риторика как особая филологическая дисциплина.  

4.Интегральный характер риторики.  

5.Отношение риторики к философии, логике и дисциплинам филологии. 6.Основные дисциплины риторики: общая

риторика, частная (судебная) риторика, ораторское искусство, композиция, риторическая критика, герменевтика,

история риторики, история словесности, философия риторики.  

Тема 3. Классический риторический канон в практической деятельности юриста.  

1. Виды судительной аргументации.  

2.Физический, исторический и юридический факт.  

3.Реальные и словесные проблемы.  
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4.Понятие статуса.  

5.Статус установления и аргументация в его пределах.  

6.Верификация и компрометация факта.  

7. Правила справедливости, обратимости, транзитивности.  

8.Аргументы: прецедента, прехождения, прогресса, выбора, замещения, аргумент к человеку, к обстоятельствам, к

цели и средствам.  

Тема 5. Средства речевого воздействия в судопроизводстве  

1.Назначение судебной речи.  

2.История формирования судебной речи.  

3.Судебное красноречие в Древней Греции.  

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

5.Образ оратора в судебной риторике.  

6.Конвенции судебного общения.  

7.Специфика языка права.  

8.Отличительные черты судебной речи.  

9.Средства эмоционального воздействия.  

10.Профессиональная этика в речи юриста.  

 

 

 

 

 2. Тестирование

Тема 4

1. Судебное ораторское искусство возникло в:  

а) Древней Индии  

б) Древней Греции  

в) Древнем Риме  

 

2. Композиция судбной речи, разработанная Цицероном, состояла из:  

а) шести частей;  

б) трех частей;  

в) восьми частей  

 

3. Софисты ? это:  

а) составители текстов судебных речей в Древней Греции  

б) выдающиеся ораторы Древнего Рима  

в) профессиональные учителя красноречия в Древней Греции  

 

4. Качества воздействующей речи ? это:  

а) слова и выражения, употребленные в прямом смысле  

б) ясность, точность, логичность, правильность, уместность +  

в) диалогичность, монологичность, полилогичность  

 

5. Индивидуальность речи ? это:  

а) соотнесенность языковых средств с целевой установкой, содержанием речи, умение построить ее сообразно

теме, месту, времени и оратору  

б) соблюдение общепринятых норм литературного языка  

в) умение говорить о фактах своими словами, без употребления речевых штампов  

 

6. Логический закон тождества, используемый при доказательстве аргументов, гласит:  

а) каждая мысль в процессе данного рассуждения должна иметь одно и то же устойчивое, определенное

содержание, сколько бы раз она ни повторялась  

б) всякая правильная мысль должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых доказана  

в) две противоречивые мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время, в одном и том же

отношении, не могут быть одновременно истинными  

 

7. Юридическая квалификация совершенного преступления дается:  

а) во вступлении к судебной речи;  

б) в главной части судебной речи;  

в) в заключении судебной речи  
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8. По мнению Сократа, диалектика ? это:  

а) рассуждение с целью нахождения истины  

б) рассуждение с целью воздействия на душу  

в) рассуждение с целью убеждения  

 

9. Наиболее известные судебные ораторы Древней Греции:  

а) Горгий, Лисий, Исократ  

б) Цицерон, Цезарь, Квинтилиан  

в) Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер  

 

10. Расцвет судебного красноречия в Древнем Риме наблюдается:  

а) во времена расцвета Римской империи  

б) во времена могущества Римской республики  

в) после падения Рима в конце V в.  

 

11. Русское судебное красноречие начинает активно развиваться:  

а) во времена расцвета Киевского государства X-XII вв.  

б) после судебной реформы 1864 г.  

в) в постперестроечный период конца XX в.  

 

12. По характеру произнесения речи делятся на:  

а) анализ, синтез, сравнение, обобщение  

б) информирование, разъяснение, доказательство, опровержение  

в) диалог, монолог, полилог  

 

13. Основные виды убеждений - это:  

а) информирование, разъяснение, доказательство, опровержение  

б) введение, основная часть, заключение  

в) проповедь, агитация, панегирик  

 

14. Дедуктивный метод изложения материала заключается в:  

а) изложении материала от общего к частному, когда в начале речи выдвигаются какие-то положения, а затем

разъясняются на конкретных примерах  

б) изложении материала в хронологической последовательности, описании и анализе изменений, произошедших с

течением времени;  

в) изложении материала от частного к общему, когда речь начинается с частного случая, а затем переходит к

обобщениям и выводам  

 

15. Искусственное вступление:  

а) сразу же, без предварительной подготовки вводит слушателей в суть дела  

б) постепенно готовит слушателей к изложению главной темы речи;  

в) начинает речь внезапно, неожиданно, раскрывая перед слушателями охватившее оратора  

чувство  

 

16. Юридические клише - это:  

а) собственно юридические слова-термины;  

б) повторение одних и тех же слов и словосочетаний в начале соседних предложений  

в) устойчивые фразы, типичные для юридической речи  

 

17. Основным содержанием судебной речи, ее стержнем являю(е)тся:  

а) изложение фактических обстоятельств дела, анализ и оценка доказательств;  

б) психологическое воздействие на слушателей и стремление склонить к своей точке зрения;  

в) юридическая квалификация совершенного преступления  

 

18. Понятие прерывистости устной речи связано с:  

а) дикцией  

б) паузами  

в) темпом речи  

 

19. В главной части судебной речи внимание судебного оратора сосредотачивается на:  

а) характеристике подсудимого;  
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б) убеждающих воздействиях;  

в) процессуальных доказательствах  

 

20. Выдающимися русскими судебными ораторами 19 в. являются:  

а) В.И. Жуковский, А.В. Лохвицкий, С.А. Андреевский  

б) И.М. Кисенишский, В.И. Царев, Р.А. Руденко  

в) Н.В. Крыленко, И.Д. Брауде, В.Л. Россельс  

 3. Научный доклад

Темы 2, 6, 7

Тематика научных докладов  

1. Риторика Древней Греции.  

2. Риторика Древнего Рима.  

3. Риторическая система софистов.  

4. Риторическая система Аристотеля.  

5. Значение риторической системы Демосфена.  

6. Значение риторической системы Цицерона.  

7. Значение риторической системы Квинтилиана.  

8. Диалог Платона ?Апология Сократа?.  

9. Судебные речи Лисия.  

10. Политические речи Демосфена.  

11. Эпидейктические речи Исократа.  

12. Красноречие Цицерона. Диалоги об ораторах.  

13. Речи в ?Сравнительных жизнеописаниях? Плутарха.  

14. Риторика и христианство: притяжение и отталкивание (на материале трактатов Августина Блаженного).  

15. Риторика и раннехристианская проповедь (на материале посланий ап. Павла).  

16. Речи Либания и проповеди Иоанна Златоуста: сравнительный анализ.  

17. Красноречие Древней Руси: риторика в ?Слове о законе и благодати? митрополита Илариона.  

18. Риторика в эпоху Возрождения (на материале трактатов гуманистов по выбору).  

19. Значение риторических работ М.В. Ломоносова.  

20. Значение риторической системы России XIX века (общий обзор).  

21. Стратегии говорящего и слушающего.  

22. Логические основы красноречия.  

23. Основы полемического мастерства.  

24. Основные типы споров.  

25. Культура полемики.  

26. Произносительная сторона публичного выступления.  

27. Невербальные (мимика, жесты) особенности коммуникации.  

28. Деловая риторика.  

29. Культура и нормы речи юриста.  

30. Основные качества речи.  

31. Правильность и точность словоупотребления: плеоназм- тавтология- заимствование- паронимы.  

 

 4. Письменное домашнее задание

Тема 4

Письменное домашнее задание  

Ответьте письменно на вопросы:  

1. Что означает термин ораторское искусство юриста?  

2. Перечислите критерии культуры речи.  

3. Какие стили речи Вы знаете? Чем они отличаются?  

4. Каковы элементы речевой подготовки?  

5. Перечислите виды ораторского искусства с социальной точки зрения и их особенности.  

6. Что включается в вербальные и невербальные средства общения?  

7. Раскройте композиционное построение речи оратора.  

8. Что следует включать в речевую подготовку выступления оратора?  

9. Какие способы изложения материала оратором Вы знаете?  

10. Какие речевые приемы привлечения внимания использует оратор в процессе выступления?  
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Охарактеризуйте необходимые условия построения грамотной и убедительной письменной речи.  

2. Охарактеризуйте необходимые условия построения грамотной и убедительной устной публичной речи.  

3. Укажите главные требования к судебному ораторскому искусству.  

4. Перечислите внешние топосы судительной аргументации.  

5. Охарактеризуйте разделы общей риторики в традиции, восходящей к Цицерону и  

a. Квинтилиану.  

6. Охарактеризуйте "изобретение" как первый этап создания речи.  

7. Охарактеризуйте "память" как элемент общей риторики.  

8. Раскройте сущность диалектического спора.  

9. Перечислите условия публичности, создаваемые формой высказывания.  

10. Сформулируйте предметную сторону частной риторики.  

11. Раскройте сущность наиболее общего (по Аристотелю) понимания судебной риторики.  

12. Охарактеризуйте "логичность" как качество воздействующей судебной речи.  

13. Дайте определение частного топоса.  

14. Назовите три взаимосвязанные функции, определяющие форму судебной речи.  

15. Назовите три взаимосвязанные функции, определяющие содержание судебной речи.  

16. Покажите специфику спора как коммуникативной ситуации.  

17. Перечислите виды монологической речи.  

18. Охарактеризуйте четыре главных элемента ораторской честности.  

19. Перечислите совещательные аргументы судительной аргументации.  

20. Охарактеризуйте стилевые черты судебной речи.  

21. Назовите наиболее выдающихся русских судебных ораторов XIX столетия.  

22. Перечислите базовые требования к культуре речи юриста.  

23. Охарактеризуйте "точность" как качество воздействующей судебной речи.  

24. Раскройте значение монологических речей представителей истца.  

25. Раскройте значение монологических речей представителей ответчика в судебных прениях.  

26. Укажите ближайшую цель судебной речи.  

27. Укажите конечную цель судебной речи.  

28. Охарактеризуйте понятие "внутренняя дисциплинированность".  

29. Сопоставьте судебную речь как монолог и диалог.  

30. Судебная речь ? один из древнейших родов ораторского искусства.  

31. Особенности судебной речи.  

32. Предмет, цели и функции судебной речи.  

33. Аристотелевские критерии анализа судебной речи.  

34. Способы речевого воздействия.  

35. Прения сторон важнейшая часть судебного процесса по уголовному делу.  

36. Черты, которые должны быть присущи прокурору (по мнению А.Ф.Кони).  

37. Каким должен быть адвокат (по мнению А.Ф.Кони).  

38. Структура обвинительной речи.  

39. Структура речи защитника.  

40. Логическая схема поиска истины (по П.Сергеичу).  

41. Правило Квинтилиана.  

42. Требования к обвинительной речи.  

43. Начало обвинительной речи.  

44. Способы изложения основной части обв. речи.  

45. Прокурорские ошибки в обвинительных речах.  

46. Заключение обвинительной речи.  

47. Особенности защитительной речи.  

48. Тезисы защиты: оспаривание обвинения в целом; оспаривание обвинения в отношении отдельных частей;

оспаривание юридической квалификации деяния; обоснование меньшей степени виновности.  

49. Приёмы защиты при оспаривании обвинения в целом.  

50. Значение риторической рамки в речи адвоката.  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов) [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Н.Н. Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-150-4. -

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/1010192  

2. Брусенская Л.А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова, И.В.

Беляева. - Москва: Норма НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-520-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1009107  

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Ивакина. -

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-91768-374-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1010190  

4. Логика уголовно-процессуального доказывания [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Корнакова. -

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 142 с. - (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-012576-3. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/989184  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Демина Л.А. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Демина. - Москва:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-374-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1055180  

2. Ивакина Н.Н. Юристу о нормах правописания [Электронный ресурс]: практическое пособие / Н.Н. Ивакина. -

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-357-7. - Режим доступа :

http://znanium.com/catalog/product/988573  

3. Кобликов А.С. Юридическая этика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.С. Кобликов. - 3-e изд., изм. -

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-91768-261-7. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1016649  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Справочная правовая система ?ГАРАНТ - www.garant-plus.ru

Справочная правовая система ?Консультант Плюс? - www.cons-plus.ru

Судебная риторика - http://www.twirpx.com/files/law/rhetoric/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к

каждой лекции (см. ниже после таблицы), т.е. задания выполняются еще до лекционного

занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой - в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. При подготовке к ним следует руководствоваться приведенными в пособии

планами и методическими указаниями по каждой теме. Основным источником необходимой для

подготовки к занятию информации являются учебники и конспекты лекций, основная и

дополнительная литература, статистические данные, материалы в СМИ. На практических

занятиях необходимо активнее использовать современные публикации - новые работы по

проблемам философии права. Доклад магистрантов на практических занятиях представляет

собой устное выступление с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем,

рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе доклада магистрант должен изложить основные

положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его актуальность, быть готовым

ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Подготовить доклад только

по одному учебнику нельзя, так как последний больше играет роль методологического

ориентира, призванного помочь студенту разобраться в большом объеме дополнительной

литературы. Изучая учебную и специальную литературу необходимо выявить и сопоставить

позиции отдельных авторов, попытаться выработать свою точку зрения. Составление конспекта

отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо обработать

изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта.

Для удобства изложения магистрант может составлять графики, таблицы и т.д. Готовясь к

занятию, магистранту следует уяснить для себя содержание каждого вопроса, указанного в

плане практического занятия. Если при подготовке остались не ясны, не понятны вопросы

темы, целесообразно разрешить возникшие вопросы во время практического занятия или на

консультации у преподавателя. Практические занятия необходимо оптимально использовать

для овладения знаниями по дисциплине 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Изучение дисциплины 'Процессуальная риторика' - необходимая составная часть подготовки

высококвалифицированных магистров в области юриспруденции. Усвоение данной дисциплины

позволяет сформировать научно обоснованный подход к проблеме философии права.

Важную роль в усвоении 'Процессуальная риторика' играют практические занятия.

Практические занятия проводятся в виде:

- устного опроса;

- научного доклада;

-дискуссии;

- письменного домашнего задания.

При подготовке к ним следует руководствоваться приведенными в пособии планами и

методическими указаниями по каждой теме. Основным источником необходимой для

подготовки к занятию информации являются учебники и конспекты лекций, основная и

дополнительная литература, статистические данные, материалы в СМИ. На практических

занятиях необходимо активнее использовать современные публикации - новые работы по

проблемам философии права.

Доклад магистрантов на практических занятиях представляет собой устное выступление с

использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В

процессе доклада магистрант должен изложить основные положения рассматриваемого

вопроса, обратить внимание на его актуальность, быть готовым ответить на дополнительные

вопросы преподавателя и аудитории. Подготовить доклад только по одному учебнику нельзя,

так как последний больше играет роль методологического ориентира, призванного помочь

студенту разобраться в большом объеме дополнительной литературы. Изучая учебную и

специальную литературу необходимо выявить и сопоставить позиции отдельных авторов,

попытаться выработать свою точку зрения.

Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала.

Необходимо обработать изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно

лечь в основу конспекта. Для удобства изложения магистрант может составлять графики,

таблицы и т.д.

Готовясь к занятию, магистранту следует уяснить для себя содержание каждого вопроса,

указанного в плане практического занятия. Если при подготовке остались не ясны, не понятны

вопросы темы, целесообразно разрешить возникшие вопросы во время практического занятия

или на консультации у преподавателя.

 

самостоя-

тельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

магистрантов. Самостоятельная работа - это форма учебной деятельности магистранта.

Познание, формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными

процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и дополнительной

литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и

дополнительной литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность.

Целью самостоятельной работы является развитие и совершенствование знаний и творчества

магистранта, его кругозора.

Самостоятельная работа становится управляемой и контролируемой тогда, когда ее

организация включает в себя по крайней мере несколько необходимых, взаимосвязанных

между собой звена.

Первое звено - в начале изучения дисциплины необходимо проведение преподавателем в

начале первой лекции с целью формирования у магистрантов устойчивого предрасположения,

установки на серьезный и качественный труд, так как активизация человеческого фактора

непосредственно зависит от такой установки.

Второе звено - обеспечение магистрантов учебно-методическими материалами, ознакомление

их с системой и графиком самостоятельной работы.

Третье звено - оперативная помощь магистрантам в их самостоятельной работе: консультации,

советы, инструктажи, предложения после проверки работы по повышению их качества. Для

этого можно использовать часть текущих практических занятий.

Консультации проводятся в часы консультаций преподавателя, согласно еженедельному

графику консультаций, утвержденному заведующим кафедрой уголовного права, уголовного

процесса и криминалистики для поддержания активности и выработки привычки к

напряженной и систематической самостоятельной работе. При этом важно иметь в виду

достижение единства содержания, форм и методов занятий, учета задач изучения . данной

дисциплины .
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к устному опросу:

1. Проработать конспект лекций;

2.Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу,

обозначенную как 'дополнительная' в представленном списке.

 

тестирование Решение тестовых заданий должно осуществляться студентами самостоятельно, в письменной

форме, без использования литературы и нормативно-правовых актов, по вариантам.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется

в зависимости от процента правильно выполненных заданий. Студент должен отметить

правильный ответ на вопрос, сформулированный в тестовом задании. В отдельных тестовых

заданиях правильных ответов может быть более одного. При этом правильным ответом в таком

тестовом задании считается точное указание всех верных ответов. После проверки тестовых

заданий преподавателем, проводится работа над ошибками путем группового обсуждения

отдельных тестовых заданий, вызвавших затруднения в процессе их решения.

 

научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские

способности.

Требование к магистранту по подготовке доклада на занятиях.

1. Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному

познанию.

2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия

. 3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно- методическим

требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе.

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и

умения организовать и проводить диспут.

7.Магистрант в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.

8. Магистрант в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно

обобщить материал и сделать выводы в заключении.

9.Магистрант обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время

преподавателем и в установленный срок.

Вступление должно содержать: - название (доклада) - сообщение основной идеи - современную

оценку предмета изложения - краткое перечисление рассматриваемых вопросов - живую

интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода Основная часть, в

которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по

принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом

логическая структура теоретического блока не должн 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.

Домашнее задание является составной формой обучения и контроля знаний, умений, навыков

студентов и представляет собой подтверждение освоения актуальных тем дисциплины

Домашнее задание имеет целью более глубокое самостоятельное ознакомление магистрантов с

основными понятиями и характеристиками важнейших отраслей данной дисциплины ,

укрепление навыков практического использования полученных правовых знаний в своей

профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Домашнее задание выполняется магистрантами за счёт времени самостоятельной работы.

Выполненное домашнее задание должно быть сдано на проверку преподавателю, ведущему

семинарские занятия не позднее, чем за месяц до зачёта. Защита домашнего задания

осуществляется на семинарском занятии.

Студент, не представивший домашнего задания в срок или не защитивший его, не допускается

к сдаче зачета по дисциплине.

Домашнее задание состоит из двух теоретических вопросов.

Ответы на теоретические вопросы домашнего задания должны логически стройно отражать

тему исследования.

В ходе написания домашнего задания рекомендуется использовать не менее 5 источников из

числа нормативных правовых актов, учебников, учебных пособий, монографий, сборников

научных статей, журнальной и газетной периодики, материалов судебной практики.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.

При подготовке к зачету (в конце семестра)необходимо:

- повторить пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным

перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе;

- использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.

-- обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным

причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к

преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Процессуальная риторика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Процессуальная риторика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное судопроизводство .


