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1. Пояснительная записка 

В современных демократических обществах возрастает роль публичных 

коммуникаций между государством и социумом. В этой ситуации усиливается объективное 

значение речевых технологий и конструктивная роль слова в жизни общества. 

“Speechwriting” - написание текста, который готовится для публичного чтения или 

произношения перед аудиторией, - это особый процесс, требующий специфических навыков. 

Публичные выступления относятся к специфической PR-технологии, а также 

политической технологии и предполагает подготовку и написание PR-текста, 

предназначенного для устного исполнения, а также консалтинг какого-либо лица по 

организации публичного выступления и его исполнению. 

1.1.Цель и задачи дисциплины (модуля): 

Цель курса - представить публичные выступления как самостоятельное PR-

направление и полит-технологическую практику в структуре политических институтов. 

В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач: 

- рассмотреть различные виды публичных выступлений; 

- выделить этапы подготовки публичного выступления; 

- выявить специфику написания политических выступлений; 

- рассмотреть стратегии взаимодействия оратора с аудиторией во время публичного 

выступления; 

- рассмотреть публичные выступления в контексте формирования конструирования 

политического дискурса. 

 

1.2.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (знания, умения владения),  сформулированные в 

компетентностном формате: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
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ПК-2. Способность  

подготовить проектное 

предложение для 

проведения 

социологического 

исследования  

(самостоятельно или пол 

руководством)  

 

ПК-2.1.  Описывает 

проблемную ситуацию   

  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы  

  

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие 

заказчика и исполнителя 

социологического 

исследования 

Знать:  

- содержание изложенных в 

курсе социологических и 

методологических концепций 

публичной сферы; 

Уметь: - применять  методы и 

технологии работы с 

различными целевыми 

аудиториями публичной 

сферы; 

- обосновывает актуальность 

разрабатываемого проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

Владеть:  

- понятийным аппаратом 

дисциплины;  

 

ПКУ-1  Участие в 

разработке методического 

инструментария, 

нормативных документов, 

информационных 

материалов для 

осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности. 

 

ПКУ-1.1 Демонстрирует 

умение по разработке  

методического 

инструментария и знание 

нормативных документов 

 

ПКУ-1.2 Формулирует 

задачи для 

осуществления 

исследовательской 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности  

 

ПКУ-1.3 Выявляет 

проблемы использования 

методического 

инструментария в 

осуществлении 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

 

Знать: 

Уметь: 

- оценивать практические 

возможности PR- методов в 

публичной  сфере;  

-описывать проблемы в сфере 

отношений с 

общественностью,  

корпоративной деятельности и 

прогнозировать пути их 

решения. 

- оценивать последствия 

реализации тех или иных 

решений 

 Владеть: 

- техниками анализа и  

интерпретации материала. 

 

 

 

 

1.3.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Публичные выступления в современной политической практике» 

является курсом по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки студентов Его 

программа органично связана с содержанием таких дисциплин, как «PR в общественно-
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политической сфере», «Политическая социология как методологическая основа политического 

консалтинга», «Социология политических партий и движений».  

Учебная работа студентов проводится в виде лекций, семинарских занятий, 

различных форм самостоятельной работы. При этом лекция и семинар не дублируются, а 

взаимно дополняют друг друга, поскольку многие вопросы учебного курса не будут 

рассматриваться на лекциях. 

Индивидуальные задания связаны не только с анализом литературы, но и с анализом 

различных политических выступлений, а также подготовкой самостоятельных вариантов 

разных видов публичных выступлений. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. «PR в общественно-политической 

сфере» 
+ +   + 

2. «Политическая социология как 

методологическая основа 

политического консалтинга» 

+ + + + + 

3. «Социология политических партий и 

движений» 
  + + + 

 

 

2. Структура дисциплины (тематический план) 

 

Структура дисциплины для очной формы 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), из них 54 часа 

аудиторной нагрузки (24 часа лекций, 30 часов семинаров), 54 часа – самостоятельной 

работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

политической деятельности.  

4 1 2   5 Работа в 

семинарской 

группе 

2. Виды публичных выступлений 4 2 2   8 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

4 3 4  4 4 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

4 4 4  6 4 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

4 5 2  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 

речевого имиджа политика 

4 6 4  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7 4  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    10 зачет 

 Всего 108                 24                   30      54 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), из них 28 часа 

аудиторной нагрузки (12 часа лекций, 16 часов семинаров), 80 часа – самостоятельной 

работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

4 1 2  2 10 Работа в 

семинарской 
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политической деятельности.  группе 

2. Виды публичных выступлений 4 2 2  2 10 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

4 3 2  2 10 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

4 4 2  2 10 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

4 5 2  2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 

речевого имиджа политика 

4 6 2  2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7   4 10 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    10 зачет 

 Всего 108                 12                   16      80 

Структура дисциплины для заочной формы 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), из них 16 часа 

аудиторной нагрузки (8 часа лекций, 8 часов семинаров), 92 часа – самостоятельной работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с 
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

политической деятельности.  

2 1 2   10 Работа в 

семинарской 

группе 

2. Виды публичных выступлений 2 2 2   10 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

2 3 2  2 10 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

2 4 2  2 10 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

2 5   2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 2 6   2 10 Работа в 
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речевого имиджа политика семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7    16 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    16 зачет 

 Всего 108                   8                  8        92 

 

 

3. Содержание дисциплины 
  

Тема 1. Публичные выступления как важнейшая составляющая политической 

деятельности..  

История возникновения подготовки публичных выступлений как технологии и 

профессии. Роль речевых технологий и конструктивная роль слова в жизни общества. 

Понятие «языковой картины мира». 

Оформление публичного выступления как самостоятельной технологии 

политического консультирования в XX веке. Политические выступления в США как особый 

вид работы по обеспечению публичной деятельности лидера. Роль средств массовой 

информации. 

Цели публичного выступления. 

 

Тема 2. Виды публичных выступлений. 

Речи: информационная речь, убеждающая речь, специальная речь. Речь 

подготовленная, частично подготовленная, неподготовленная. Неформальная речь. 

Протокольная (рамочная) – речь, обрамляющая событие: речь-приветствие, ответное 

слово, напутственное слово, речь на презентации. 

Информационная (информирующая) речь - доклад (научный, деловой); лекция; отчет. 

Аргументирующая речь - выступления на предвыборных собраниях, рекламные 

выступления, выступления в поддержку общественных движений. Убеждающая речь – 

выступление в научной и политической дискуссиях; выступление за круглым столом. 

Побуждающая речь (мобилизационная) –  речь на предвыборном собрании; прямой 

призыв к действию; речь-протест. Митинговые выступления как разновидность 

побуждающей речи. Особенности митинговой аудитории.  

Эпидейктическая (торжественная) речь.  

 

Тема 3. Алгоритм подготовки, написания и выдвижения тезисов публичного 

выступления. 
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Выработка стратегических установок исследования темы; техника работы с 

источниками (речи прежних ораторов, книги, архивы, библиотеки, интервью со 

специалистами, Интернет, сводки информационных агентств, специализированные базы 

данных, справочники и т.д.). Подготовка схем, диаграмм и включение элементов 

презентации. Этапы работы над речью: аспектуализация, классификация, аргументация. 

Этапы подготовки публичного выступления. Создание политического текста. 

Определение темы и идеи речи. Сбор доказательств и необходимой для речи информации. 

Статистика, авторитетные исследования, неоспоримо подтверждающие основную идею речи, 

драматические истории и политические анекдоты. 

Изобразительно-выразительные средства языка (фигуры прибавления, фигуры 

убавления, фигуры размещения). 

 

Тема 4. Типы речевых стратегий устной публичной речи. 

Техника аргументации. Теория выдвижения, отражающая законы распределения 

информации в речи с опорой на нейролингвистическую и теоретико-информационную базу. 

Маркировка главных мыслей. Схемы выдвижения: конвергенция, сцепление, градация и 

обманчивое ожидание. 

Теория расположения доводов. Схемы расположения: амплифицирующая, шоковая и 

стратегия маневра. 

Теория частей ораторской речи - возможность отдельного изучения каждой части 

речи. Использование теории для подготовки «модулей» речи: обращение, именование темы, 

повествование, описание, опровержение, воззвание, заключение. 

Оратор и аудитория. Типы аудитории. Использование средств речевого воздействия 

на аудиторию. Создание приемов «речевого» театра. 

Выходы из непредвиденных ситуаций. Возможность «технических сбоев» 

(неисправность микрофона, неожиданные реакции аудитории). Составление речи с учетом 

«нештатных ситуаций». 

 

Тема 5. Имидж политика и взаимодействие с аудиторией 

 

Основные составляющие политического имиджа и его влияние на практику 

публичных выступлений. Притягательные свойства по Глиму. Органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Инстинкты: любовь, ярость/гнев, страх/самосохранение, голод. 

Эмоции в системе речевой коммуникации и этика коммуникаций в предвыборных дебатах. 

Взаимодействие выступающего и аудитории.  Выступление у микрофона: возможности 

«нештатных ситуаций» и их учет при составлении речи. 
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Тема 6. Спичрайтинг как создание речевого имиджа политика. 

Исследование политической программы, биографии политика. Создание на этой 

основе речевой программы действий адресата, соответствующей задачам его политической и 

деловой стратегии. Культура речи. Цель работы спичрайтера – сделать речь заказчика 

(политика) узнаваемой.  

Взаимодействие со СМИ. Понятие инфоповода. Трансляция речи через радио, ТВ, 

Интернет. Работа с учетом звуко-, кило-байтов транслируемой информации. Хронометраж. 

 

Тема 7. Эмпирические социологические исследования с использованием текстов. 

Прикладные методы исследования в социологии. Количественная и качественная 

стратегии с социологических исследованиях. Валиднось и репрезентативность исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Операционализация понятий. 

Особенности использования литературных и нелитературных текстов в 

социологических исследованиях. Метод анализа документов. Метод контент-анализа текста. 

Отечественные и зарубежные компьютерные пакеты контент-анализа. Проективные 

методики в социологии (методики дополнения: неоконченные предложения; методики 

интерпретации: ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди; методика косвенных 

вопросов). Дискурс-анализ. 

 

 

 

4. Информационные и образовательные технологии 

Аудиторные занятия (54 часа) проводятся в виде: 

- лекций с демонстраций видео-презентаций с использованием ПК и компьютерного 

проектора. Преподавание курса опирается на подготовленную коллекцию видеоматериалов 

по разделам и темам учебной программы; 

- семинарских занятий, в ходе которых проводится обсуждение докладов и дискуссия 

по наиболее актуальным проблемам темы, деловые игры. 

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

мнение по проблеме, заданной преподавателем; обсуждение некоторого спорного вопроса; 

исследование проблемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, 

аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели. 

Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных ситуациях (в учебном процессе — в искусственно созданных 
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ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком в 

диалоговом режиме). В деловой игре каждый участник выполняет определенные действия, 

аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игр. 

 

Интерактивные занятия составляют 20 часов. 

Самостоятельная работа (54 часа) предполагает работу под руководством 

преподавателя (консультации и помощь в написании индивидуальных исследовательских 

проектов и эссе) и индивидуальную работу студента в компьютерном классе и библиотеке. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Определение спич-

райтинга. Спич-райтинг 

как специфическая PR-

технология. 

Лекция 1 

Семинар 1-2 

ПК-2  Проблемная лекция 

 

2. Виды публичных 

выступлений 

Лекция 2. 

Семинар 3-4 

 

ПК-2 Проблемная лекция 

Обсуждение актуальных 

вопросов на семинаре 

3. Алгоритм подготовки, 

написания и выдвижения 

тезисов публичного 

выступления. 

Лекция 3. 

Семинары 5-

6 

 

ПК-2 

 

Проблемная лекция 

семинар-практикум 

 

4. Типы речевых стратегий 

устной публичной речи. 

Лекция 4 

Семинары 7-

8 

 

ПК-2 

 

Проблемная лекция 

семинар-практикум (разбор 

кейсов) 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с 

аудиторией 

Лекция 5 

Семинары 9-

10 

 

ПК-2 Проблемная лекция 

семинар-практикум (разбор 

кейсов) 

6. Спич-райтинг как 

создание речевого 

имиджа политика. 

Лекция 6. 

Семинары 

11-12 

ПК-2 

 

Проблемная лекция 

семинар-практикум 

Тренинг «ТЕЛЕ-дебаты» 

7. Эмпирические 

социологические 

исследования с 

использованием текстов 

Лекция 7. 

Семинары 

13-14 

ПК-2 

 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций 

семинар-практикум (дискурс-

анализ текстов) 
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5. Оценка планируемых результатов обучения  

В процессе изучения курса проводится рейтинговый контроль знаний студентов в 

соответствии с Положением РГГУ о его проведении. Он предполагает учет посещения 

лекций, результатов работы в семинарской группе, подготовку докладов, промежуточное 

тестирование, предполагающее написание эссе по предложенным темам, а также сдача 

экзамена, как формы итогового контроля. 

 

5.1. 5.1. Система оценивания  

В ходе изучения дисциплины «Социальная аналитика» предполагается использование 

как текущего, так и промежуточного контроля.   

Промежуточный контроль знаний проводится в форме итоговой контрольной 

работы, включающей теоретические  вопросы и практическое задание, и оценивается до 40 

баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают зачет 

по курсу. 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

-Экспресс-опрос по 

окончанию лекционного 

занятия 

-Письменная аналитическая 

работа 

-Доклад по теме 

семинарского занятия 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

 

20 баллов 

 

 

4 балла 

 

36 баллов 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

Письменная аналитическая 

работа 

Итоговое тестирование по 

всем изучаемым темам 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

Итого за дисциплину 

зачет 

 100 баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично  

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 удовлетворительно D 
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50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Критерии, используемые при проведении рейтингового контроля для 

студентов, изучающих дисциплину «Теория и практика спич-райтинга». 

№ Вид контроля 
Сроки 

проведения 
Критерии оценки 

Общее 

количеств

о баллов 

Форма 

проведени

я 

1. Посещение 

лекционных 

занятий 

В течение 

семестра 

1 лекция – 1 балл 0-5 аудиторная 

2. Работа в 

семинарской 

группе – устный 

ответ 

В течение 

семестра 

Один ответ - 0-3 

баллов 

0-36 аудиторная 
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3. Работа в 

семинарской 

группе – активное 

участие в деловой 

игре 

 

3 неделя 2 балла 0-2 аудиторная 

4. Эссе 1 2 неделя 0-9 баллов 0-9 самостояте

льная 

5. Эссе 2 4 неделя 0-9 баллов 0-9 самостояте

льная 

6. Эссе 3 6 неделя 0-9 баллов 0-9 самостояте

льная 

7. Экзамен Последняя 

неделя 

1 вопрос - 0-15  0-30 аудиторная 

 Итого:                                                                                            0-100 

 

 

 

 

5.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Для контроля и оценки знаний, умений студента используются следующие оценочные 

средства: работа в семинарской группе; промежуточное тестирование, предполагающее 

написание эссе; экзамен по предложенным вопросам – форма итогового контроля. 

Работа в семинарской группе (устно) – форма текущего контроля, цель которой – 

оценить степень участия студента в обсуждении основных вопросов и проблем учебного 

курса, предлагаемых для обсуждения в ходе семинарского занятия. Критериями оценки 

работы студентов полнота изложения материала, умение отвечать на вопросы аудитории. 

Написание эссе – форма текущего контроля, цель которого выявить способность 

предварительной подготовки материалов и навыком самостоятельного написания 

политического текста. 

 

Критерии оценки ответа на семинарском занятии: 

«Отлично» (3 балла) – полный ответ на вопрос. 

«Хорошо» (2 балла) - неполный ответ на вопрос. 

«Удовлетворительно» (1 балл) - не вполне достаточный ответ. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - недостаточный для аттестации ответ или 

отсутствие ответа. 

 

Критерии оценки эссе: 



17 

 

«Отлично» (9 баллов) – проблема освещена полностью с включением элементов 

творческого подхода (возможны незначительные недостатки). 

«Хорошо» (6 баллов) - проблема освещена полностью с недостатками. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – проблема освещена в целом. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - неприемлемый уровень освоения материала, 

требуется дополнительная работа. 

 

Критерии оценки итоговой аттестации (экзамена) 

«Отлично»: проблема освещена полностью с включением элементов творческого 

подхода (возможны незначительные недостатки).  

«Хорошо»: проблема освещена полностью с недостатками. 

«Удовлетворительно»: проблема освещена в целом. 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: ПК-2. (ПК-2.1.; ПК- 

2.2.; ПК-2.3.) и ПКУ-1 (ПКУ-1.1.; ПКУ- 1.2.; ПКУ-1.3.) 

 

 

 

Примерная тематика эссе. 

1. Особенности публичных выступлений в Соединенных Штатах Америки. 

2. Особенности публичных выступлений в странах современной Европы 

3. Особенности публичных выступений в странах Латинской Америки 

4. Особенности публиных выступлений в странах Ближнего Востока. 

 

 

Психологический тренинг-игра «ТЕЛЕДЕБАТЫ» 

Тренинг-игра «Теледебаты» возник как отражение объективной потребности в приобретении 

умений и навыков ведения теледебатов в ходе предвыборной кампании. Нет необходимости 

доказывать тезис о том, какую огромную роль играет телевидение в формировании образа 

политического деятеля. Отсюда настоятельная потребность — познать искусство общения и 

владения массовой аудиторией. В определенной мере эти задачи и ставят перед собой 

«Теледебаты».  

 

Цель тренинга-игры:  

Формирование умений и навыков ведения теледебатов в условиях реальной политической 

ситуации.  
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Основная задача:  

Проиграть с клиентами все этапы подготовки и проведения теледебатов, проанализировать 

поведение участников в их ходе.  

 

Конкретные задачи:  

— отработка модели устного выступления с четким и ясным изложением основных пунктов 

и положений предвыборной программы;   

— освоение умений и навыков аргументированно и доказательно отстаивать свою 

предвыборную программу;   

— приобретение умений и навыков ведения дискуссии;   

— освоение навыков поведения в условиях экстремальной игровой ситуации;   

— выработка умения задавать и отвечать на вопросы оппонентов.  

 

Содержание тренинга-игры.   

В телестудии проходят теледебаты между Кандидатами. Открывает их Ведущий журналист. 

Он, прежде всего, представляет Приглашенным и Телезрителям Кандидатов. Затем каждый 

из них в течение 5 минут излагает свою предвыборную программу. В телестудии 

присутствуют Приглашенные, которые по ходу теледебатов могут задавать Кандидатам 

вопросы. За теледебатами наблюдают и Телезрители. Они могут задавать вопросы, передав 

записки Ведущему журналисту или его Помощнику.  

 

По окончании теледебатов Ведущий журналист предлагает Приглашенным и Телезрителям 

назвать наиболее популярного Кандидата, который определяется путем открытого 

голосования, оцениваются и остальные. После игры Ведущий тренер проводит с 

участниками ее подробный разбор и анализ.  

План игры 

№. 

п/п 

Этапы, эпизоды, 

действия 

Время 

(мин) 
Промежуточный результат  Основные роли 

1 
Знакомство группы с 

целями, задачами* 
10-15 Формирование установки на игру Ведущий тренер 

2 
Презентация 

кандидатов 
5 Включение в игровую ситуацию 

Ведущий 

журналист 

3 

Выступление 

кандидатов с 

предвыборной 

платформой 

25-30 

Формирование установки на 

политическую платформу 

кандидатов 

Кандидаты на 

выборные 

должности 

4 
Ответы кандидатов на 

вопросы 
50-60 

Формирование установки на 

личность Кандидатов 

Кандидаты на 

выборные 

должности 

5 Дискуссия 20-30 То же 

Кандидаты на 

выборные 

должности 
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6 

Незапланированная или 

сознательно 

организованная 

тренером 

экстремальная ситуация 

** 

10-15 

Осознание чрезвычайной 

ситуации, формирование 

способности выработать 

правильную линию поведения в 

условиях экстремальной ситуации 

Ведущий тренер 

7 Процедура голосования 10 

Формирование способности 

объективно оценивать Кандидата. 

Преодоление негативных 

психологических установок 

Приглашенные, 

«Телезрители» 

8 Подведение итогов необх. 

Оценка процедуры теледебатов, их 

результатов и имеющихся 

возможностей 

Ведущий тренер 

*Перед началом игры ее участники по своему желанию делятся на группы, представляющие 

различные общественно-политические формирования, сложившиеся на данный период в 

стране, городе. Из каждой группы выделяется один (лидер), который принимает участие в 

теледебатах.  

 

**Если активность участников игры спадает, Ведущий тренер может использовать прием 

введения экстремальной ситуации. Например, в телестудию врываются представители 

«экстремистов» и требуют от Ведущего журналиста предоставить им слово в эфире или 

отстранить представителя демократов от Участия в теледебатах.  

 

Роли участников игры: 

 

— Ведущий журналист,  

— Помощник Ведущего журналиста,  

— Кандидаты,  

— Приглашенные в телестудию,  

— Телезрители, а также другие персонажи, вводимые по ходу игры Ведущим тренером по 

мере необходимости. 

 

Психологический анализ ролевого поведения участников игры   

 

Ведущий журналист  

Вы — Ведущий журналист, перед Вами стоит задача на высоком профессиональном уровне 

провести теледебаты. У Вас есть опыт проведения подобных передач, и, тем не менее. Вы 

испытываете волнение. Объясняете все очень просто. Как бы ни была организована 

передача, в ней всегда есть элемент стихийности, непредсказуемости, и именно это Вас 

пугает. Разрабатывая тактику своего поведения, Вы, прежде всего, должны сформировать 

установку на успешное проведение теледебатов. Это создаст положительный 

эмоциональный настрой, мобилизует Вас на четкое выполнение своих обязанностей. Кроме 

того, появится стимул; ведь если все пройдет успешно, Ваш авторитет среди коллег и 

начальства возрастет.  
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Далее, Вы должны четко осознать чувство ответственности за все происходящее в 

телестудии. Здесь Вы — главное действующее лицо. У Вас — и только у Вас — вся полнота 

власти, начиная от того, кому предоставить слово и кончая тем, кого нужно удалить из 

студии, если этого потребует ситуация. Поэтому Вы должны предельно собраться, быть 

максимально внимательным, хладнокровным, чтобы в любой непредсказуемой ситуации, 

трезво оценив ее, принять единственно правильное решение.  

 

В теледебатах принимают участие представители различных политических течений, 

поэтому, хотя бы в общих чертах, мысленно Вы должны представить себе, в чем суть каждой 

из них, в чем сходство, в чем отличие. Только в этом случае Вы сможете умело 

дирижировать всем спектром мнений и суждений, возникающих в ходе полемики и 

дискуссий, Самое сильное впечатление, как считают психологи, — первое. Вот почему, уже 

с первых же минут Вашего появления в телестудии. Вы должны стремиться установить 

доброжелательные отношения с присутствующими, Вы потом поймете, насколько это 

облегчит работу в дальнейшем. Что касается усилий, затраченных на доброжелательность, то 

они минимальны; внимание к присутствующим, доброжелательный жест, улыбка, мимика.  

 

Однако никакая доброжелательность не поможет, если Вы не сможете создать в телестудии 

нормальные, деловые отношения. Здесь требуется продемонстрировать знания, умения, 

навыки общения, а также и определенные организаторские способности.  

 

Вот некоторые советы, которые помогут Вам;  

 

1) нельзя допускать личной конфронтации участников;  

2) старайтесь требовать четкого и ясного изложения мыслей выступающих;  

3) необходимо строго следить за регламентом;  

4) очень важно сохранять полную беспристрастность ко всем участникам теледебатов;  

5) совершенно недопустим грубый, резкий тон, но в то же время нельзя позволять и 

развязную, панибратскую манеру общения с участниками;  

6) непозволительно поддаваться эмоциям.  

 

Помощник Ведущего журналиста  

Вы — Помощник Ведущего журналиста. На первый взгляд, кажется, что круг Ваших 

обязанностей весьма прозаичен: сбор записок, сортировка их и передача Ведущему 

журналисту, оказание ему иной необходимой помощи. Такая установка на роль не вызывает 

к ней особого интереса, но дело в том, что она не соответствует истинному положению дел.  

 

Можно со всей определенностью сказать, что на Помощника возлагается не меньшая 

ответственность за проведение игры, чем на Ведущего журналиста. Помощник, в силу своих 

обязанностей, имеет возможность наблюдать за всем происходящим в телестудии. Он 

становится обладателем очень важной социально-психологической информации, используя 

которую, Ведущий журналист может корректировать линию поведения в быстро 

меняющейся студийной ситуации.  

 

Кандидаты  

Вы — Кандидат. Вам представляется возможность выступить на телевидении и изложить 



21 

 

свою программу. Вы прекрасно понимаете, что от этого выступления зависит очень многое в 

Вашей предвыборной кампании. Но дело осложняется тем, что вместе с Вами на 

телевидении будут и еще несколько кандидатов, каждый из которых выступит со своей 

программой, а значит, будет Вашим конкурентом, соперником.  

 

Что же Вам необходимо предпринять, какую линию поведения выработать, исходя из 

сложившейся ситуации?  

 

В первую очередь, Вы должны поставить перед собой цель — выиграть поединок. Без 

настроя на победу Вы вряд ли сможете в дальнейшем вести предвыборную кампанию, ведь 

теледебаты — это лишь первый, хотя и значительный шаг к победе, а вся основная борьба — 

впереди.  

 

Второй момент, который нужно учесть. Следует тщательно подготовиться к выступлению с 

изложением своей программы. В психологическом плане это важно потому, что 

формируется первоначальный образ Кандидата, который потом изменить будет сложно.  

 

К числу необходимых качеств Кандидата прежде всего относятся стиль и манера 

выступления. Как свидетельствует практика, более всего импонирует мягкая, 

интеллигентная, доброжелательная форма общения Кандидата со своими избирателями. 

Наоборот, со своими оппонентами нужно взаимодействовать достаточно жестко, но не 

выходя при этом за рамки элементарных приличий. Этого правила и надо придерживаться.  

 

Приглашенные  

Вы приглашены в телестудию принять участие в теледебатах. Это Вам лестно и приятно. 

Кроме того, у Вас здесь и собственный интерес. Среди Кандидатов находится также Ваш 

сторонник, и Вы намерены оказать ему всяческую поддержку. Первое, с чего Вы начинаете 

свою деятельность, находясь в телестудии, это попытка найти среди присутствующих 

единомышленников и создать так называемую группу поддержки своему Кандидату.  

 

Если этого сделать не удалось, Вы проводите свою собственную линию поведения: всеми 

имеющимися у Вас средствами поддерживаете своего Кандидата (задаете благоприятные 

вопросы, выкрикиваете одобрительные возгласы, аплодируете и т. д.). С другой стороны, Вы 

пытаетесь нейтрализовать соперников всеми имеющимися средствами (задаете 

провокационные вопросы, выкрикиваете неодобрительные возгласы, и, наконец, голосуете 

против).  

 

«Телезрители» 

Вы находитесь у экрана телевизора и наблюдаете за теледебатами. Одного из участников Вы 

узнали, так как совсем недавно прочитали его биографию, вывешенную на стенах Вашего 

дома. У Вас появляется интерес в связи с тем, что Кандидат предстает перед Вами «живьем». 

После его выступления Ваши симпатии к нему еще более усиливаются и для себя решаете, 

что это Ваш избранник. С этой минуты Вы становитесь активным его сторонником, 

переживая всякий раз за удачные и неудачные его действия. Вы даже пишете записку, в 

которой выражаете моральную поддержку Кандидату, передав ее Помощнику Ведущего 

журналиста. При голосовании Вы с удовлетворением отдаете голос за своего Кандидата.  
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На этом мы закончим краткий психологический анализ ролевого поведения персонажей 

игры. Безусловно, он не способен передать все многообразие форм поведения ее участников. 

Это лишь одна из моделей сугубо личностного представления автора игры того, как могут 

складываться отношения в ходе проведения теледебатов между его участниками. В 

заключение, раскроем суть и содержание работы Ведущего тренера.  

 

Ведущий тренер  

Основная задача: организация, методическое обеспечение и проведение тренинга-игры на 

высоком профессиональном уровне, способном вызвать удовлетворение ее участников.  

 

Игра складывается из трех этапов:  

 

1. Подготовка.  

2. Проведение (собственно игра).  

3. Подведение итогов.  

 

Этап подготовки:  

 

1) разработка сценария игры;  

2) знакомство с участниками:  

 

— изучение документов и характеристик,  

— собеседование,  

— психодиагностирование;  

 

3) материально-техническое обеспечение:  

 

— аудио/видеосредствами,  

— благоустроенным для работы помещением,  

— необходимыми атрибутами игры (плакаты, таблички, транспаранты и т. д.).  

 

Этап проведения игры:  

 

1) организация нормального игрового процесса,  

2) активное вмешательство в игру, в случае ее «затухания» и спада.  

 

Этап подведения итогов: 

 

1) оценка игры самими участниками;  

2) оценка игры Ведущим тренером: 

 

— сопоставление поставленных в ходе игры целей и полученных результатов,  

— оценка роли участников игры,  

— анализ игры на основе просмотра видеозаписи,  

— анализ игры на основе проведенного среди участников анкетирования. 
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Примерные вопросы к экзамену: 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: ПК-2. (ПК-2.1.; ПК- 

2.2.; ПК-2.3.) и ПКУ-1 (ПКУ-1.1.; ПКУ- 1.2.; ПКУ-1.3.) 

1. Публичные выступления  как полтическая  технология  

2. Связь риторики и спичрайтинга. 

3. Понятие «языковой картины мира». 

4. Роль речевых технологий и слова в жизни общества. 

5. Виды публичных выступлений 

6. Этапы подготовки публичного выступления. 

7. Опишите особенности информационной, убеждающей и специальной речей. 

8. Опишите особенности подготовленной, частично подготовленной и 

неподготовленной речей.  

9. Особенности протокольной (рамочной) речи. 

10. Особенности информационной (информирующей) речи. 

11. Выделите отличия эпидейктической речи и речи, обрамляющей событие. 

12. Особенности построения аргументирующей речи. 

13. Особенности построения убеждающей речи: выступление в научной и 

политической дискуссиях, выступление за круглым столом. 

14. Различные виды побуждающих (мобилизационных) речей. 

15. Митинговые выступления как разновидность побуждающей речи.  

16. Техника работы с источниками при подготовке политического выступления. 

17. Возможности использования визуальных средств (схем, диаграмм и включение 

элементов презентации) во время политического выступления. 

18. Опишите основные этапы работы над политической речью. 

19. Охарактеризуйте основные этапы подготовки политического текста. 

20. Источники информации, обеспечивающие достоверность политического текста. 

21. Возможности использования политических анекдотов в публичном выступлении. 

22. Изобразительно-выразительные средства языка в публичном политическом 

выступлении. 

23. Особенности техники аргументации в публичном выступлении. 

24. Техника маркировки главных мыслей в публичном выступлении. 

25. Схемы выдвижения: конвергенция, сцепление, градация и обманчивое ожидание. 

26. Теория и схемы расположения доводов в публичном выступлении. 

27. Охарактеризуйте различные типы аудитории. 

28. Средства эффективного речевого воздействия на аудиторию. 
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29. Непредвиденные ситуации во время публичного выступления и возможности 

выхода из них. 

30. Роль политических выступлений в повышении узнаваемости политика. 

31. Подготовка политического текста для выступления в СМИ. 

32. Особенности трансляция политической речи через радио, ТВ, Интернет. 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. Вводный курс. СПб.: 

Питер, 2005. – 240 с. - / [Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-

praktika-svyazey-s-obschestvennostyu-426841 
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Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-

технологии /, - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 131 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513046 

Научная: 

Слово в действии: интент-анализ политического дискурса / под ред. Ушаковой Т.Н., 

Павловой Н.С. СПб., 2000.  - / [Электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/download/elibrary_1232784_59223916.pdf 

Юрьев А.И., Анисимова Т.В., Самуйлова И.А. Проблемы психолого-политических 

речевых коммуникаций в современной России. // Вестник СПбГУ, сер.6, 2005, вып. 3. С.121-

129. - / [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-psihologo-politicheskih-

rechevyh-kommunikatsiy-v-sovremennoy-rossii 

 

Дополнительная: 

Учебная: 

Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебное пособие / Д.П. Гавра. – Ч. 1. – 

СПб.: Роза мира, 2005. – 173 с. - / [Электронный ресурс] https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-teorii-kommunikacii-433390 

Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз: учебное пособие для вузов / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. 

– Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 416 с. 

Калиберда Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс: учебное пособие. – М.: 

Логос, 2003. – 120 с. 

Леммерман X. Учебник риторики: [Электронный документ]. – Режим доступа: 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lemmer/index.php). 

Научная: 

Аристотель. Риторика. Поэтика. – Москва, Лабиринт, 2000. 

Демин Ю.М. Бизнес-РR. – М.: Весна, 2003. – 398 с. - / [Электронный ресурс] 

https://laws.studio/obschestvennostyu-cvyazi/biznes-pr.html 

Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов. М., 2002. 

Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика. М., 2007. 

Чайка И. Публичное выступление как по нотам: [Электронный документ]. – Режим 

доступа: (http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6598). 

Черчилль У. Мускулы мира. М.: Эксмо, 2007. 

Экспертно-аналитический портал «Гуманитарное развитие в России и за рубежом». 

Ораторская активность президентов США: [Электронный документ]. – Режим доступа: 

(http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/720). 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lemmer/index.php
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/720
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6.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля): 

 

Адреса ресурсов Интернет 

http://sociology.ucoz.ru/ - на данном сайте представлена учебная и научная литература, 

а так же тестовые задания по различным отраслям социологического знания. 

http://www.biblioclub.ru/info/ - сайт «Университетская библиотека онлайн» располагает 

большим количеством учебной литературы по социологии, социологии управления и другим 

управленческим дисциплинам. 

http://socio.rin.ru/ - на сайте «Социология» представлена учебная литература, словари, 

учебные программы по отраслевым социологическим знаниям, данные социологических 

исследований, дана характеристика основных социологических, маркетинговых центров и 

организаций, биографии известных отечественных и зарубежных социологов. 

http://www.isras.ru/ - официальный сайт Института социологии РАН. На сайте 

представлена информация о научных мероприятиях, список последних публикаций и статей 

по социологии, в том числе по социологии управления, банк данных социологических 

исследований, информационные ресурсы. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php - Библиотека Гумер. 

Политология. На сайте размещены тексты по политической социологии ведущих российский 

и зарубежных авторов. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы. 

1.Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г.  

1.1.Web of Science 

1.2. Scopus 

2.Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 

2019 г. 

2.1. Журналы Cambridge University Press 

2.2. PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

2.3. SAGE Journals 

2.4. Журналы Taylor and Francis 

3.Профессиональные полнотекстовые БД 

3.1 JSTOR 

3.2 Издания по общественным и гуманитарным наукам  

http://sociology.ucoz.ru/
http://www.biblioclub.ru/info/
http://socio.rin.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
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3.3 Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4.Компьютерные справочные правовые системы  

4.1 Консультант Плюс,  

4.2. Гарант 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения // [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа: http://wciom.ru/  

2. Институт социологии РАН // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.isras.ru/  

3. Банк социологических данных // [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://www.isras.ru/Databank.html 

4. Институт социально-политических исследований РАН // [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа: http://isprras.ru/  

5. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, 

менеджмент // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/  

6. Исследовательский холдинг Ромир (Romir) // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа:  http://romir.ru  

7. Левада-центр // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.levada.ru  

8. Сайт Федеральной службы государственной статистики // [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа: http://www.gks.ru/  

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа:  

http://moscow.gks.ru  

10. Фомограф (проект ФОМа) // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://fomograph.fom.ru/  

11. Фонд общественное мнение // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа:  

http://www.fom.ru/  

12. Центр независимых социологических исследований // [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа:  http://cisr.ru/  

13. Единый архив экономических и социологических данных (ЕАэсд) // 

[Электронный ресурс]. – Режим  доступа: http://sophist.hse.ru/  

14. Полезные ссылки по социологии. Информационный комплекс РГГУ 

"Научная библиотека" //Сайт Библиотеки РГГУ // [Электронный ресурс]. 

– Режим  доступа: http://liber.rsuh.ru/?q=node/1134     

http://wciom.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://isprras.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://romir.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.gks.ru/
http://moscow.gks.ru/
http://fomograph.fom.ru/
http://www.fom.ru/
http://cisr.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://liber.rsuh.ru/?q=node/1134
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для студентов должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам по социологии. Это 

необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам и 

написанию эссе. 

Минимально необходимый для реализации программы  перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- наличие аудитории с мультимедийным оборудованием; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет. 

При использовании электронных изданий университет должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Кроме того, в 

процессе подготовки к занятиям, предусматривается использование отдельных видов 

программного обеспечения (См. Перечень).  

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№п/п Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

4  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

5 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

6 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

7 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

8 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

9 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 
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• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

9. Методические материалы. 

9.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.   

 

Тема 1. Публиыне выступления как специфическая PR-технология.  

Семинары 1-2 (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риторика как основание пбличных выстплений. 

2. История  и знаковые фигуры публичной политики 
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3. Роль речевых технологий и конструктивная роль слова в жизни общества. 

Понятие «языковой картины мира». 

4. Политический спичрайтинг в США как особый вид работы по обеспечению 

публичной деятельности лидера. Роль средств массовой информации. 

Литература: 

Аристотель. Риторика. Поэтика. – Москва, Лабиринт, 2000. 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции: учебное 

пособие / Г.П. Бакулев. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 176 с. 

Контрольные вопросы: 

1. Как и когда спичрайтинг возник как отдельная технология и оформился в 

качестве отдельной профессии? 

2. Связь риторики и спичрайтинга. 

3. Что такое «языковой картины мира»? 

4. Какова роль речевых технологий и слова в жизни общества? 

5. Особенности политического спичрайтинга в Соединенных Штатах Америки. 

6. Каким образом осуществляется связь СМИ и подразделений спичрайтеров? 

 

Тема 2. Виды публичных выступлений. 

Семинары 3-4 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная речь, убеждающая речь, специальная речь. 

2. Речь подготовленная, частично подготовленная, неподготовленная. 

Неформальная речь. 

3. Протокольная (рамочная) – речь, обрамляющая событие: речь-приветствие, 

ответное слово, напутственное слово, речь на презентации. 

4. Информационная (информирующая) речь - доклад (научный, деловой); лекция; 

отчет. 

5. Эпидейктическая (торжественная) речь. 

Подготовка эссе № 1. 

Литература: 

Адамьянц Т.З. Диалог или воздействие? / Тезисы докладов III Всероссийской научной 

конференции «Сорокинские чтения»: Социальные процессы в современной России: 

традиции и новации». Т. 2. – М.: КДУ, 2007. – с. 326–329. - / [Электронный ресурс] 

https://www.socio.msu.ru/documents/science/Sorokinskie_sbornik__2016.pdf 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды публичных выступлений вам известны? 
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2. Опишите особенности информационной, убеждающей и специальной речей. 

3. Опишите особенности подготовленной, частично подготовленной и 

неподготовленной речей.  

4. Опишите особенности протокольной (рамочной) речи. 

5. Опишите особенности информационной (информирующей) речи. 

6. Выделите отличия эпидейктической речи и речи, обрамляющей событие. 

 

Тема 3. Алгоритм подготовки, написания и выдвижения тезисов публичного 

выступления. 

Семинары 5-6. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выработка стратегических установок исследования темы. 

2. Техника работы с источниками (речи прежних ораторов, книги, архивы, 

библиотеки, интервью со специалистами, Интернет, сводки информационных агентств, 

специализированные базы данных, справочники и т.д.). 

3. Подготовка схем, диаграмм и включение элементов презентации. 

4. Этапы работы над речью: аспектуализация, классификация, аргументация. 

Подготовка эссе №2. 

Литература: 

 

Дридзе Т.М. Социальные коммуникации в управлении с обратной связью // Социс. – 

1998. – №10. – с. 44–49. - / [Электронный ресурс] 

http://ecsocman.hse.ru/data/603/881/1216/008.DRIDZE.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется выработка стратегических установок исследования темы 

публичного выступления? 

2. Техника работы с источниками при подготовке политического выступления. 

3. Возможности использования визуальных средств (схем, диаграмм и включение 

элементов презентации) во время политического выступления. 

4. Опишите основные этапы работы над политической речью. 

 

Тема 4. Типы речевых стратегий устной публичной речи 

 

Семинары 7-8 (2 часа) Публичные выступления в общественно-политической 

сфере. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Аргументирующая речь - выступления на предвыборных собраниях, 

рекламные выступления, выступления в поддержку общественных движений. 

2. Убеждающая речь – выступление в научной и политической дискуссиях; 

выступление за круглым столом. 

3. Побуждающая речь (мобилизационная) –  речь на предвыборном собрании; 

прямой призыв к действию; речь-протест. 

4. Митинговые выступления как разновидность побуждающей речи. Особенности 

митинговой аудитории.  

Литература: 

Адамьянц Т.З. Диалог или воздействие? / Тезисы докладов III Всероссийской научной 

конференции «Сорокинские чтения»: Социальные процессы в современной России: 

традиции и новации». Т. 2. – М.: КДУ, 2007. – с. 326–329. - / [Электронный ресурс] 

https://www.socio.msu.ru/documents/science/Sorokinskie_sbornik__2016.pdf 

Леммерман X. Учебник риторики: [Электронный документ]. – Режим доступа: 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lemmer/index.php). 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности построения аргументирующей речи. 

2. Особенности построения убеждающей речи: выступление в научной и 

политической дискуссиях, выступление за круглым столом. 

3. Различные виды побуждающих (мобилизационных) речей. 

4. Митинговые выступления как разновидность побуждающей речи.  

 

Тема 5. Имидж плитика в публичных выступлениях 

Семинары 9-10 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Речь и речевые приемы в формировании имиджа политика. 

2. Типология речевых стратегий политических деятелей.  

3. Содержательная видовая характеристика текстов выступлений  и эмоциаоальая 

составляющая выступлений.  

Литература: 

1. Соммерсби С. 30 советов по составлению рекламных заголовков. - 2007. - 

http://www.djoen.ru/advertising/30-sovetov-po-sostavleniyu-reklamnyx-zagolovkov.html. 

 

Тема 6. Спичарйтинг как создание речевого имиджа политика. 

Семинары 11-12 (4 часа) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lemmer/index.php
http://www.djoen.ru/advertising/30-sovetov-po-sostavleniyu-reklamnyx-zagolovkov.html
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1. Проблема понимания текстовых сообщений. 

2. Чтение: интеллектуальная работа, творчество, воображение. 

3. Основные виды информационного обеспечения адекватного восприятия текстов.  

4. Когнитивные поля рекламы. Основные типы мыслительных операций в процессе 

чтения.  

Литература:  

1. Т. А. ван Дейк и В. Кинч. Стратегии понимания связного текста // Новое в 

зарубежной лингвистике. - Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. - М., 1988. 

(http://www.philologoz.ru/ling/dijk.htm). 

 

 

 

Тема 7. Эмпирические социологические исследования с использованием текстов. 

Семинары 13-14 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прикладные методы исследования в социологии. Количественная и 

качественная стратегии с социологических исследованиях. 

2. Метод анализа документов. 

3. Метод контент-анализа текста. 

4. Проективные методики в социологии (методики дополнения: неоконченные 

предложения; методики интерпретации: ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди; 

методика косвенных вопросов). 

Литература: 

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации. М., 2013. С. 111-134. 

Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004. С. 

33-45. 

Ван Дейк Т. Язык, познание, коммуникация. М., 1989. 

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 

 

Тема 8. Дискурсивный анализ в социологии. 

Семинары 15-16 (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие дискурса. Дискурс как объект междисциплинарного изучения. 

2. Типы дискурсивных явлений: макроструктура, микроструктура, роль 

дискурсивных факторов на всех уровнях языка. 
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3. Макроструктура дискурса (абзацы, группы реплик в диалоге, топик, сценарии, 

схемы). 

4. Основные теории дискурсивного анализа и подходы к изучению дискурса. 

5. Критические дискурсивные исследования Т. ван Дейка. 

Литература: 

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации. М., 2013. С. 111-134. 

Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004. С. 

33-45. 

Ван Дейк Т. Язык, познание, коммуникация. М., 1989. 

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «дискурс». 

2. Охарактеризуйте следующие типы дискурса: политический, медицинский, 

расистский. 

3. Назовите известные вам теории дискурсивного анализа. 

4. Приведите пример злоупотребления властью при помощи дискурса. 

 

 

 

 

9.2.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных работ (курсовая 

работа, эссе, реферат, доклад и т.п.) содержатся на сайте Информационного комплекса РГГУ 

«Научная библиотека» // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа 

http://liber.rsuh.ru/?q=node/63 

 

 

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость освоения дисциплины «Теория и практика публичных выступлений» 

составляет  108 часов, из них 54 часа аудиторных занятий и 54 часа (3 з.е.), отведенных на 

самостоятельную работу студента. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа может 
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осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы и уровня ее сложности. 

 

Вид 

работы 

Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемк

ость 

самостоя

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел № 1. Понятие спич-райтинга. Спич-райтинг как специфическая PR-технология 

Подготовк

а к 

лекции № 

1. 

Публичные выступления как 

технология и профессии. 

Риторика как родоначальница 

спич-райтинга. Роль речевых 

технологий и конструктивная 

роль слова в жизни общества. 

Оформление спич-

райтинга как самостоятельной 

технологии политического 

консультирования в XX веке. 

Роль средств массовой 

информации. 

 

6 

Проработать литературу по 

указанной теме (смотри 

литературу к семинарам 1-2). 

Составить тезаурус основных 

понятий и категорий по теме 

лекции. 

 

 

 

 

Подготовк

а к 

семинара

м № 1-2. 

1. История возникновения спич-

райтинга как технологии и 

профессии. 

1. Риторика как 

родоначальница спич-райтинга. 

2. Роль речевых технологий 

и конструктивная роль слова в 

жизни общества. Понятие 

«языковой картины мира». 

3. Политический спич-

райтинг в США как особый вид 

работы по обеспечению 

публичной деятельности лидера. 

Роль средств массовой 

информации. 

 

 

8 

См. описание семинаров № 1-

2 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Раздел №2. Виды публичных выступлений 

Подготовк

а к 

лекции № 

2. 

Речи: информационная речь, 

убеждающая речь, специальная 

речь. Протокольная речь. 

Информационная 

(информирующая) речь - доклад 

(научный, деловой); лекция; 

отчет. Аргументирующая, 

убеждающая, побуждающая 

речь. 

Митинговые выступления как 

разновидность побуждающей 

речи. Эпидейктическая 

(торжественная) речь. 

 

 

6 

Проработать литературу по 

указанной теме (смотри 

литературу к семинарам 3-4). 

Составить тезаурус основных 

понятий и категорий по теме 

лекции. 
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Подготовк

а к 

семинара

м № 3-4. 

1. Информационная речь, 

убеждающая речь, специальная 

речь. 

2. Речь подготовленная, 

частично подготовленная, 

неподготовленная. 

Неформальная речь. 

3. Протокольная (рамочная) 

– речь, обрамляющая событие: 

речь-приветствие, ответное 

слово, напутственное слово, речь 

на презентации. 

4. Информационная 

(информирующая) речь - доклад 

(научный, деловой); лекция; 

отчет. 

5. Эпидейктическая 

(торжественная) речь. 

6 См. описание семинаров № 3-

4 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Подготовка и написание эссе 

№ 1. См. подраздел 

«Примерная тематика тем 

эссе». Консультации 

преподавателя. 

 

Раздел № 3. Алгоритм подготовки, написания и выдвижения тезисов публичного 

выступления 

Подготовк

а к 

лекции № 

3. 

Выработка стратегических 

установок исследования темы; 

техника работы с источниками. 

Подготовка схем, диаграмм и 

включение элементов 

презентации. Этапы работы над 

речью: аспектуализация, 

классификация, аргументация. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка (фигуры 

прибавления, фигуры убавления, 

фигуры размещения). 

4 Проработать литературу по 

указанной теме (смотри 

литературу к семинарам 5-6). 

Составить тезаурус основных 

понятий и категорий по теме 

лекции. 

 

Подготовк

а к 

семинара

м № 5-6. 

5. Выработка стратегических 

установок исследования темы. 

6. Техника работы с источниками 

(речи прежних ораторов, книги, архивы, 

библиотеки, интервью со 

специалистами, Интернет, сводки 

информационных агентств, 
специализированные базы данных, 

справочники и т.д.). 

7. Подготовка схем, диаграмм и 

включение элементов презентации. 

8. Этапы работы над речью: 

аспектуализация, классификация, 

аргументация. 

 

4 См. описание семинаров № 5-

6 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Подготовка и написание эссе 

№ 2. См. подраздел 

«Примерная тематика тем 
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эссе». Консультации 

преподавателя. 

 

 

Раздел № 4. Типы речевых стратегий устной публичной речи 

Подготовк

а к 

лекции № 

4. 

Техника аргументации. Теория 

расположения доводов. Схемы 

расположения: амплифицирующая, 

шоковая и стратегия маневра. 

Теория частей ораторской речи - 

возможность отдельного изучения 

каждой части речи.  

Оратор и аудитория. Типы аудитории. 
Выходы из непредвиденных ситуаций. 

Возможность «технических сбоев» 

(неисправность микрофона, 

неожиданные реакции аудитории).  

6 Проработать литературу по 

указанной теме (смотри 

литературу к семинарам 7-8). 

Составить тезаурус основных 

понятий и категорий по теме 

лекции. 

 

Подготовк

а к 

семинара

м № 7-8. 

1. Аргументирующая речь - 

выступления на предвыборных 

собраниях, рекламные выступления, 

выступления в поддержку 

общественных движений. 

2. Убеждающая речь – 

выступление в научной и политической 

дискуссиях; выступление за круглым 
столом. 

3. Побуждающая речь 

(мобилизационная) –  речь на 

предвыборном собрании; прямой 

призыв к действию; речь-протест. 

4. Митинговые выступления как 

разновидность побуждающей речи. 

Особенности митинговой аудитории.  

 

6 См. описание семинаров № 7-

8 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Раздел № 5. Заголовок – основной элемент рекламного текста. Типы заголовков. 

Подготовк

а к 

лекции № 

5. 

Взаимодействие заголовка и 

иллюстрации. Включение в заголовок 

указания на преимущество, получаемое 

потребителем. Методики написания 

заголовка. 

Заголовок «и вы тоже». Заголовок-

рекомендация. Заголовок к дате. 

Заголовок по случаю события. 

Сезонный заголовок. Дразнящий 
заголовок. Стилевой заголовок. Типы 

заголовков с точки зрения их 

содержания: сообщение о чем-то новом; 

заявление; совет; возбуждение 

любопытства (в заголовке мало 

информации, но есть нечто 

интригующее, взывающее к вашим еще 

не вполне вами осознанным желаниям). 

Притягательные свойства по Глиму. 

Органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Инстинкты: любовь, 

ярость/гнев, страх/самосохранение, 
голод. 

6 Проработать литературу по 

указанной теме (смотри 

литературу к семинарам 7-8). 

Составить тезаурус основных 

понятий и категорий по теме 

лекции. 

 

Подготовк

а к 

семинара

м № 9-10. 

1. Заголовок: его значение, 

функции. 

2. Типология классификационных 

схем рекламных заголовков в 

современной рекламе.  

4 См. описание семинаров № 9-

10 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 
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3. Содержательная видовая 

характеристика рекламных заголовков, 

специфика использования различных 

моделей в зависимости от рекламной 

стратегии. 

4. Формальные признаки в 

рекламных заголовках рекламы: длина, 

морфологические характеристики, 

выбор шрифта и цвета, использование 

различных знаковых систем и их 

комбинаций. 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Раздел № 6. Спичрайтинг как создание речевого имиджа политика 

Подготовк

а к 

лекции № 

6. 

Исследование политической 

программы, биографии политика. 
Создание на этой основе речевой 

программы действий адресата, 

соответствующей задачам его 

политической и деловой стратегии. 

Культура речи. Цель работы 

спичрайтера – сделать речь заказчика 

(политика) узнаваемой.  

Взаимодействие со СМИ. 

Понятие инфоповода. Трансляция речи 

через радио, ТВ, Интернет. Работа с 

учетом звуко-, кило-байтов 
транслируемой информации. 

Хронометраж. 

6 Проработать литературу по 

указанной теме. Составить 

тезаурус основных понятий и 

категорий по теме лекции. 

Подготовк

а к 

семинара

м № 11-12. 

1. Исследование политической 

программы, биографии политика. 

2. Культура речи.  
3. Взаимодействие со СМИ. 

Понятие инфоповода. 

4. Трансляция речи через радио, 
ТВ, Интернет. 

4 См. описание семинаров № 

11-12 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Раздел 7. Эмпирические социологические исследования с использованием текстов. 

Подготовк

а к 

лекции № 

7. 

Прикладные методы исследования в 

социологии. Количественная и 

качественная стратегии с 

социологических исследованиях.  

Особенности использования 

литературных и нелитературных 

текстов в социологических 

исследованиях. Метод анализа 

документов. Метод контент-анализа 

текста. Отечественные и зарубежные 

компьютерные пакеты контент-анализа. 
Проективные методики в социологии 

(методики дополнения: неоконченные 

предложения; методики интерпретации: 

ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест 

6 Проработать литературу по 

указанной теме. Составить 

тезаурус основных понятий и 

категорий по теме лекции. 
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Сонди; методика косвенных вопросов). 

Дискурс-анализ. 

Подготовк

а к 

семинара

м № 13-14. 

1. Прикладные методы 

исследования в социологии. 

Количественная и качественная 

стратегии с социологических 

исследованиях. 

2. Метод анализа документов. 

3. Метод контент-анализа текста. 

Проективные методики в социологии  

8 См. описание семинаров № 

13-14 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
Тема 8. Дискурсивный анализ с социологии. 

Подготовк

а к 

лекции № 

8. 

Понятие дискурса. Дискурс как объект 

междисциплинарного изучения. 

Дискурсивный анализ в социологии. 

Дискурс и текст. Дискурс и диалог. 

Устный и письменный дискурс. 
Объекты дискурсивного анализа. 

Категории дискурса. 

Закономерности построения дискурса. 

Ошибки в организации дискурса и 

понятие коммуникативной 

компетенции. 

Жанры и виды дискурса. Прагматика 

дискурса. Виды имплицитной 

информации (пресуппозиции, условия 

успешности, импликатуры дискурса).  

 

 

6 

Проработать литературу по 

указанной теме. Составить 

тезаурус основных понятий и 

категорий по теме лекции. 

Подготовк

а к 

семинара

м № 15-16. 

1. Понятие дискурса. Дискурс как 

объект междисциплинарного изучения. 
2. Типы дискурсивных явлений: 

макроструктура, микроструктура, роль 

дискурсивных факторов на всех 

уровнях языка. 

3. Макроструктура дискурса 

(абзацы, группы реплик в диалоге, 

топик, сценарии, схемы). 

4. Основные теории 

дискурсивного анализа и подходы к 

изучению дискурса. 

5. Критические дискурсивные 

исследования Т. ван Дейка. 
 

 

 

 

6 

См. описание семинаров № 

15-16 в Плане семинарских 

занятий. 

Проработать вопросы для 

обсуждения по теме 

семинара. 

Проработать ответы на 

контрольные вопросы по 

теме семинара. 

Просмотр материалов по 

теме в Интернете.  

См. раздел «Учебно-

методическое обеспечение и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Подготовк

а к 

итоговой 

аттестаци

и 

(экзамен) 

 

Смотри «Контрольные вопросы к 

экзамену». 

 

16 

Проработка и повторение 

материала курса. См. раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы. См. 

подраздел «Контрольные 
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вопросы к экзамену». 

Консультации преподавателя. 

Итого по 

дисципли

не 

 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Аннотация программы 

 

Дисциплина «Публичные выступления в современной политической практике» 

является курсом по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению по № 39.03.01 – Социология, программа «Политическое консультирование». 

Данный курс читается в 4 семестре 2 курса бакалавриата. Дисциплина реализуется на 

факультете кафедрой политической социологии и социальных технологий. 

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен с учетом требований 

государственного образовательного стандарта. Изучение курса актуализирует весь комплекс 

социологических знаний студентов, а также политологии, теория государства и права, 

менеджмента, теории организаций, социальной психологии, социологии управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК – 2- Способностью участвовать в составлении и оформлении научно-технической 

документации, научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

ПКУ-1  Участие в разработке методического инструментария, нормативных документов, 

информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и 

консалтинговой деятельности. 
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Цель курса - представить публичные выступления как самостоятельное PR-

направление и полит-технологическую практику в структуре политических институтов. 

В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач: 

- рассмотреть различные виды публичных выступлений; 

- выделить этапы подготовки публичного выступления; 

- выявить специфику публичных выступлений политических лидеров; 

- рассмотреть стратегии взаимодействия оратора с аудиторией во время публичного 

выступления; 

- рассмотреть публичные выступления в контексте формирования конструирования 

политического дискурса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовые и этические нормы при планировании и оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

Уметь: 

- свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делового общения; 

владением навыками подготовки и публичного выступления; 

Владеть: 

- способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости: посещение лекций, результаты работы в семинарской группе, подготовка 

докладов;  

Для контроля и оценки знаний, умений студента учитываются: работа в семинарской 

группе; написание эссе и т.п. Форма итогового контроля - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

                
       

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1  31.08.2020г №1 

 

 

 

  
Автор-составитель    ____________________  Н.М.Великая 

 

               (личная подпись) 
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Приложение к листу изменений №1 

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 ) 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (114 часов), из них 64 часа 

аудиторной нагрузки (24 часа лекций, 40 часов семинаров), 50 часа – самостоятельной 

работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

политической деятельности.  

4 1 2  2 5 Работа в 

семинарской 

группе 

2. Виды публичных выступлений 4 2 2  6 4 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

4 3 4  6 4 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

4 4 4  6 4 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

4 5 2  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 

речевого имиджа политика 

4 6 4  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7 4  6 6 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    10 зачет 

 Всего 114                 24                   40      50 

 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы 
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Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (114 часов), из них 28 часа 

аудиторной нагрузки (12 часа лекций, 16 часов семинаров), 86 часа – самостоятельной 

работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

политической деятельности.  

4 1 2  2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

2. Виды публичных выступлений 4 2 2  2 10 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

4 3 2  2 10 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

4 4 2  2 10 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

4 5 2  2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 

речевого имиджа политика 

4 6 2  2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7   4 10 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    16 зачет 

 Всего 114                 12                   16      86 

Структура дисциплины для заочной формы 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (114 часов), из них 16 часа 

аудиторной нагрузки (8 часа лекций, 8 часов семинаров), 98 часа – самостоятельной работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с 
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

1. Публичные выступления как 

важнейшая составляющая 

политической деятельности.  

2 1 2   10 Работа в 

семинарской 

группе 

2. Виды публичных выступлений 2 2 2   10 Письменное 

эссе 1 

3. Алгоритм подготовки, написания 

и выдвижения тезисов 

публичного выступления 

2 3 2  2 10 Письменное 

эссе 2 

4. Типы речевых стратегий устной 

публичной речи 

2 4 2  2 10 Письменное 

эссе 3 

5. Имидж политика и 

взаимодействие с аудиторией 

2 5   2 10 Работа в 

семинарской 

группе 

6. Спичрайтинг как создание 

речевого имиджа политика 

2 6   2 16 Работа в 

семинарской 

группе 

7. Эмпирические социологические 

исследования с использованием 

текстов 

 7    16 Работа в 

семинарской 

группе 

 Итоговая аттестация  9    16 зачет 

 Всего 114                   8                  8        98 

 
 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

1. Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г.  
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 1.1.Web of Science 

1.2. Scopus 

2. Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 

2020 г. 

 2.1. Журналы Cambridge University Press 

 2.2. PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

 2.3. SAGE Journals 

2.4. Журналы Taylor and Francis 

3. Профессиональные полнотекстовые БД 

 3.1 JSTOR 

 3.2 Издания по общественным и гуманитарным наукам  

3.3 Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4. Компьютерные справочные правовые системы  

 4.1 Консультант Плюс,  

4.2. Гарант 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
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