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Аннотация. В статье рассматривается содержание одной из ключевых составляющих профессио-
нальной компетентности — коммуникативной компетентности. Автор полагает, что это понятие должно 
быть дополнено еще одним весьма важным компонентом — риторической компетентностью, под которой 
предлагается понимать способность и готовность субъекта произносить целесообразную воздействующую 
речь в конкретном жанре делового общения с учетом ситуации и особенностей адресата. Поскольку в на-
стоящее время в практике преподавания в вузе содержание дисциплины «риторика» нередко размывается 
или подменяется содержанием других дисциплин, автор формулирует основные подходы к отбору ее со-
держания и методические принципы ее преподавания. Предъявляются образцы упражнений, отвечающие 
основному назначению риторики, использование которых может способствовать повышению эффективно-
сти ее преподавания.
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Abstract. The article discusses the content of one of the key components of professional competence — com-
municative competence. The author believes that this concept should be supplemented with another very important 
component — rhetorical competence, which is proposed to be understood as the ability and readiness of the subject 
to make an expedient influencing speech in a specific genre of business communication, taking into account the 
situation and characteristics of the addressee. Since at present in the practice of teaching at a university the content 
of the discipline “rhetoric” is often blurred or replaced by the content of other disciplines, the author formulates 
the main approaches to the selection of its content and the methodological principles of its teaching. Examples of 
exercises are presented that meet the main purpose of rhetoric, the use of which can help increase the effectiveness 
of its teaching.
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Введение
В современных условиях развития общества все острее встает вопрос о повышении 

качества профессионального образования, подготовке конкурентоспособного специали-
ста, обладающего всеми необходимыми знаниями и умениями для эффективной работы в 
избранной им сфере. Следствием такого подхода становится все более детальная прора-
ботка состава тех компетенций, которые должен освоить студент. При этом недостаточно 
иметь только общую картину: представители каждой учебной дисциплины должны точ-
но определить место своего предмета в общей системе, а также те аспекты компетенций, 
которые будут вырабатываться в его рамках.

Основная цель нашего исследования состоит в установлении роли риторики в ор-
ганизации комплексной работы по формированию у выпускника вуза знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного исполнения им своих профессиональных обязан-
ностей. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- определить место риторической составляющей в составе профессиональной компе-
тентности специалиста;

- построить модель формирования риторической компетентности специалиста;
- сформулировать обязательные и факультативные требования, составляющие основу 

методики преподавания риторики;
- привести образцы заданий, формирующих у студентов необходимые риторические 

навыки.
Результаты исследования
На современном этапе развития высшего образования в России ведущим признается 

компетентностный подход — организация комплексной работы по формированию у вы-
пускника вуза заданных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного испол-
нения им своих профессиональных обязанностей. О способах и формах этого подхода 
уже давно пишут многие российские ученые (И. А. Зимняя, Л. В. Львов, В. В. Сериков, 
А. В. Хуторской и др.). Так, И. А. Зимняя определяет «компетенции как внутренние, по-
тенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, про-
граммы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые впоследствии 
выявляются в компетентности индивида как актуальные, деятельностные представле-
ния» [15, с. 20]. В качестве ключевых составляющих профессиональной компетентности 
чаще всего называются коммуникативная, информационная и регулятивная компетент-
ности [6, с. 6].

Коммуникативная компетентность (умение грамотно общаться с людьми) наряду с 
другими компонентами, характеризующими способность и готовность специалиста к 
успешному выполнению своих профессиональных обязанностей, обозначается как по-
казатель высокой квалификации представителей многих профессий, связанных с посто-
янным взаимодействием в системе «человек — человек», причем это не только препода-
ватели, юристы, менеджеры или политики, но и медики [21], социальные работники [7] 
и даже работники ФСИН [22]. За рубежом коммуникативная компетентность является 
обязательным компонентом профессионального обучения и включена во все образова-
тельные программы (см. об этом: [9]).

На первых порах коммуникативная компетентность получала довольно общие (не-
конкретные) толкования: как «способность человека к эффективному взаимодействию 
со своим окружением» (Г. М. Андреева); как «качественный показатель эффективности 
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общения» (И. А. Зимняя) и т.п. В дальнейшем эти понятия существенно конкретизирова-
лись, хотя единой позиции так и не было выработано: коммуникативная компетентность 
может оцениваться как «совокупность навыков и умений, необходимых для эффективно-
го общения» (П. А. Петровская); «система внутренних ресурсов, необходимых для по-
строения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия» (Л. Д. Столяренко) и т.п. Мы полагаем, что под этим термином следует 
понимать «способность будущего специалиста выступать в качестве активного субъекта 
общения в своей профессиональной деятельности. Это умение общаться с различными 
людьми, убеждать их в справедливости своих идей, отстаивать свою профессиональную 
позицию, владеть коммуникативными умениями» [8, с. 52]. 

Основной дисциплиной, ответственной за формирование коммуникативной компе-
тентности, чаще всего провозглашается профессиональный психологический тренинг, в 
рамках которого следует вырабатывать «чувствительность к психическим проявлениям 
других людей, их стремлениям, ценностям и целям», умение определять «те качества и 
способности, которые необходимы для самореализации в общении», а также «те психи-
ческие состояния, которые переживает личность в общении с окружающими» [8, с. 53]. 
Мы нисколько не сомневаемся в полезности подобного тренинга и необходимости вы-
работки всех перечисленных умений, однако хотим обратить внимание на тот факт, что 
коммуникация — это прежде всего речевое общение, которое осуществляется с помощью 
определенных жанровых форм речи. Поэтому наряду с мотивационно-ценностным, ког-
нитивным, операциональным и т.п. компонентами в составе коммуникативной компе-
тентности должен быть упомянут риторический компонент: способность и готовность 
субъекта произносить целесообразную воздействующую речь в конкретном жанре де-
лового общения с учетом ситуации и особенностей адресата. В связи с этим полагаем, 
что основным предметом, призванным формировать коммуникативную компетентность 
специалиста, должна быть риторика — дисциплина, полезная для обучаемых, но имею-
щая в нашем образовании весьма нелегкую и противоречивую судьбу.

Несмотря на то что назначение риторики было сформулировано еще в античные вре-
мена, до сих пор наблюдаются разногласия в определении ее содержания. Во многих пу-
бликациях суть риторики искажается или заполняется содержанием других дисциплин.

Чаще всего в нашей практике риторику отождествляют с культурой речи, сводя все 
ее содержание к исправлению речевых ошибок студентов. Так, в аннотации к известной 
книге И. Б. Голуб «Риторика» читаем: «Книга адресуется всем, кто стремится повысить 
культуру речи. В доступной и занимательной форме автор раскрывает тайны красноре-
чия, показывает, как достичь точности, выразительности, образности речи, как избежать 
распространенных стилистических и логических ошибок» [13]. Однако человек, не дела-
ющий ошибок в процессе речи, все равно не может считаться хорошим оратором. Практи-
ческие задания в таких учебных пособиях обычно выглядят так: Согласуйте следующие 
прилагательные с существительными; Найдите жаргонизмы, объясните их значение; 
Дайте стилистическую оценку употребления профессионализмов в тексте; Объясните 
значение и происхождение следующих фразеологизмов; Подберите антонимы к данным 
словам и т.п. Полагаем, что в этом случае невозможно говорить о риторической подго-
товке студентов, здесь имеет место нежелание филолога вникать в суть нового для себя 
предмета (см. об этом более подробно в статье [3]).

В других случаях риторика отождествляется с развитием речи. Тогда практическая 
часть выглядит так: «Задания для отработки риторических умений» [29, с. 67]: Сократи-
те газетную статью до нескольких предложений; Образно, увлекательно расскажите 
короткую историю, случай из жизни; Выразительно опишите изображение на картине; 
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Сделайте сообщение на тему «Мое хобби»; Перескажите небольшую газетную статью 
своими словами и т.п. Все подобные упражнения, конечно, полезны для студентов, повы-
шают их речевую культуру, однако не имеют никакого отношения к риторике.

Нередки ситуации, когда риторика ограничивается только рассмотрением поведения 
оратора в аудитории. Тогда все задания посвящаются отработке дикции, интонации, же-
стикуляции и т.п. Однако деловой человек — не артист. Он не обязан «услаждать слух» 
собеседников. Гораздо важнее для него уметь взаимодействовать с партнером по мысли, 
четко формулировать и аргументировать свою позицию.

Если учебную дисциплину «риторика» отдают на профильную кафедру (юристам, 
менеджерам, маркетологам и т.п.), то она используется как дополнительные занятия по 
соответствующим профильным дисциплинам и полностью теряет свою самостоятель-
ность, превращается во второстепенного помощника в овладении студентами основами 
своей профессии. Это связано с тем, что юристы, маркетологи и т.п. не владеют глубоки-
ми риторическими знаниями (и, как правило, не стремятся к этому).

Наконец, возможен и худший вариант, когда научная база отсутствует совсем. Тогда 
вместо планомерной работы по системному изучению учебного материала предлагает-
ся случайный набор «правил», «советов», «эффектов» и т.п., весьма далеких от научно-
го подхода к освоению любой дисциплины: «Риторический инструментарий выступает 
в виде набора коммуникативных эффектов: эффект визуального имиджа (внешний вид 
оратора); эффект первых фраз (…надо располагать набором начальных фраз); …эффект 
интонации и паузы (10—15%-ное приращение информации); эффект художественной 
выразительности (умение превращать мысли в слова, грамотно строить предложения, 
ставить ударения); эффект релаксации (снятие напряжения с помощью юмора)» [17, 
с. 164—166]. Аналогично: «10 советов, как организовать совещание», «15 правил веде-
ния переговоров» и т.п. Подобные разделы являются свидетельством отсутствия прора-
ботанной концепции курса, поэтому никогда не встречаются в учебниках по традицион-
ным дисциплинам.

Гораздо реже риторику объединяют с другими науками: философией, психологией, 
этикой и т.п. Так, доказывая, что риторика — это раздел философии, Л. Л. Сидорен-
ко ссылается на мнение Аристотеля (который называет риторику частью диалектики) и 
Цицерона (для которого настоящий оратор и настоящий философ — одно и то же) [28,  
с. 24]. Однако нам такая аргументация представляется не вполне корректной, поскольку 
в античности еще не было настоящего разделения наук: философия объединяла все гу-
манитарные (и не только) науки. Литературоведение, этика, риторика, стилистика и т.п. 
выделились из нее (или даже друг из друга) гораздо позже, давно приобрели самостоя-
тельный статус, что не дает оснований на современном этапе не только объединять, но 
даже сближать их.

Нельзя не отметить, что в последние годы стремление дискредитировать и обесце-
нить суть риторики существенно усилилось. Сегодня пора поднимать вопрос о точности 
употребления самого понятия «риторика», так как в нынешней общественной практике 
оно используется в далеком от своего истинного значении, например, как оценка (причем 
негативная) не столько речи, сколько позиции собеседника: наивная, ошибочная, агрес-
сивная, милитаристская, ядерная и т.д. и т.п.: «Эта ваша политическая риторика!», «Их 
истеричная риторика», «Вам необходимо сменить риторику!». Причем такое положе-
ние характерно не только для дискурса СМИ (журналисты и в других случаях склонны 
придавать словам необычные, не свойственные им значения для привлечения внимания 
адресата), сами филологи вносят свою лепту в размывание значения этого термина: ср., 
например, названия научных статей: «Риторика доверия как коммуникативная стратегия 
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борьбы с риторикой ненависти» [18] или «К вопросу о волюнтативном аспекте речевого 
воздействия в сфере криминальной риторики» [5]. В еще более экзотических значениях 
используют название нашей науки представители других профессий: «Риторика геомет-
рии и геометрия риторики в архитектуре» [16]; «Безмолвная риторика французского ба-
рокко» [24]. 

Указанные проблемы не способствуют и более грамотному построению учебников 
по риторике. Анализ показывает, что многие из них в своих теоретических рекоменда-
циях ограничиваются сугубо формальными и во многом устаревшими рекомендациями. 
Так, «обязательный источник материалов для выступления — разнообразная обществен-
но-политическая литература, справочники, статистические издания, различные энци-
клопедии, тематические словари» [19, с. 169]. А если человек собирается выступить на 
совете факультета с предложением открыть новую специальность или с критикой де-
кана за недостаточное внимание к научной работе на факультете? Обязательно ли ему 
знакомиться со справочниками и различными энциклопедиями? А если предполагается 
выступление на юбилее основателя научной школы? Понадобятся ли статистические из-
дания и тематические словари? Все подобные рекомендации, как и в советские времена, 
рассчитаны только на сочинение научно-популярных лекций и не учитывают того, что 
современный человек в них практически не нуждается, а хочет научиться выступать в 
востребованных конкретных ситуациях делового и профессионального общения. Однако 
учебники все равно имеют в виду только оратора на трибуне, поучающего «широкие на-
родные массы» — абстрактного и безликого собеседника, которого в жизни не существу-
ет (о чем писал еще В. Н. Волошинов [11, с. 104]). Описывают деятельность человека, 
готовящего речь, но никак не учитывают (и тем более не анализируют) особенности его 
взаимодействия с аудиторией. Указывая на недопустимость подобной ситуации, А. А. 
Романов отмечает, что именно такая «безадресная позиция привела к угасанию многих 
лингвистических теорий: семантики, психолингвистики, лингвистической прагматики и 
т.п.», поскольку оставила «без должного внимания коммуникативную специфику взаи-
модействия участников речевого акта» [27, с. 7]. 

Возможно, обо всем этом не стоило и писать, если бы подобные учебники так актив-
но ни тиражировались и ни рекомендовались для внедрения в практику обучения студен-
тов. Поэтому полагаем, что такие публикации — не личное дело их авторов. Они вводят 
в заблуждение общественность и способствуют вытеснению риторики из учебных про-
грамм, что не способствует правильному и соразмерному формированию коммуникатив-
ной компетентности студентов.

На самом деле риторика еще в древности была определена как «искусство находить 
способы убеждения относительно каждого данного предмета» (Аристотель). Она делит-
ся на общую и частную. Общая риторика описывает стандартную процедуру создания 
любой речи, т.е. ту последовательность действий, которую должен совершить оратор, 
чтобы добиться поставленной цели: замысел речи, аргументация тезиса, композиция 
речи, редактирование текста, произнесение, рефлексия. Частные риторики (педагогиче-
ская, политическая, управленческая и т.п.) — это набор тех жанров, которые необходимы 
специалисту для успешного выполнения своих обязанностей. В связи с этим первая зада-
ча, которую следует решить человеку, взявшемуся разрабатывать отдельную частную ри-
торику, состоит в том, чтобы определить круг тех умений, функций, действий, с которы-
ми приходится иметь дело соответствующему специалисту, и задуматься над тем, какими 
речевыми формами он должен овладеть, чтобы комфортно чувствовать себя в любой си-
туации профессионального общения (см. об этом: [4; 12; 25; 32 и др.]). Именно поэтому 
риторическая компетентность специалиста является центральным компонентом комму-
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никативной компетентности и определяется нами как интегративное свойство личности, 
характеризующее способность и готовность специалиста (владение соответствующими 
знаниями, умениями и навыками) к произнесению целесообразной, аргументированной, 
правильно построенной речи в конкретном деловом жанре.

Модель формирования риторической компетентности специалиста в общем виде мо-
жет быть сформулирована следующим образом:

1. Потребность общества в специалистах определенной квалификации формирует 
социальный заказ, в соответствии с которым происходит отбор содержания предмета. 
Должно быть определено, какими именно риторическими умениями и навыками должен 
обладать выпускник: например, преобладает ли в его работе письменная речь или устная; 
является ли для него более востребованным произнесение собственных речей или анализ 
чужих высказываний; востребован ли в большей степени в его аргументации рациональ-
ный (например, у юристов) или эмоциональный (например, у маркетологов) компонент 
и т.п. 

2. Центральной категорией любой модели является цель деятельности — представле-
ние о том результате, которого планирует достичь субъект. Цель определяет и связывает 
все остальные компоненты модели. С этой позиции в каждом конкретном случае необ-
ходимо определить, какого именно уровня культурной, профессиональной и специаль-
ной компетентности, готовности к порождению публичных высказываний какого уровня 
сложности необходимо достичь специалисту данного профиля.

3. Содержание курса в большой степени зависит от будущей квалификации обучае-
мых, однако обязательно предполагает формирование системы знаний, необходимых для 
выполнения обучаемыми своих профессиональных обязанностей. Эта система включает 
общие правила построения речи в соответствии с античным риторическим каноном; све-
дения об особенностях использования риторической аргументации в деловой и профес-
сиональной сферах; описание системы жанров профессиональной риторики; описание 
методики организации и проведения необходимых речевых событий.

Практическая часть содержания предполагает выработку умения выбирать необхо-
димые средства общения в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией и ха-
рактером адресата; умения логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 
умения использовать разные виды аргументов и аргументативных стратегий; способ-
ность ориентироваться в особенностях деловых и профессионально значимых речевых 
событий; произносить речь, соответствующую модели конкретного жанра.

Чтобы риторика выполнила свое назначение и действительно стала основным ком-
понентом формирования коммуникативной компетентности специалиста, она должна 
выполнять свое прямое назначение (а не подменять собой другие предметы) и соответ-
ствовать основным принципам ее построения. Тридцатилетний опыт обучения студентов 
риторике в различных вузах и создание авторского курса деловой риторики [4] дает нам 
право поделиться некоторыми соображениями о требованиях, предъявляемых к методи-
ке преподавания этой дисциплины, а также примерами заданий, которые мы используем 
для реализации этих требований.

К обязательным требованиям, составляющим основу методики преподавания рито-
рики, относим следующие:

1. Любое задание по риторике обязательно подразумевает взаимодействие ора-
тора с конкретной аудиторией для решения поставленной задачи.

Наиболее точное определение риторики предложил еще до введения этого предмета 
в программы обучения в России А. К. Авеличев: «…риторика — это наука о способах 
убеждения, разнообразных формах преимущественно языкового воздействия на аудито-
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рию, оказываемого с учетом особенностей последней и в целях получения желаемого 
эффекта» [1, с. 10]. Анализ этого определения показывает, что главное отличие ритори-
ческого текста от нериторического состоит в адресованности конкретной аудитории и 
наличии конкретной (и понятной адресату) задачи речи. Именно выработке умения фор-
мулировать и реализовывать в своей речи указанные категории на первом этапе обуче-
ния должно быть уделено основное внимание. В связи с этим мы решительно возражаем 
против заданий типа «напишите эссе на тему…», т.е. требующих написать безадресное 
школьное сочинение, посвященное не привязанному к ситуации выплескиванию своих 
мыслей. Этот антириторический подход, закрепленный в практике нашей школы, в рам-
ках риторики должен быть изжит и заменен выполнением упражнений, направленных 
на выработку умения не просто учитывать характер адресата, но и перестраивать свою 
речь в соответствии с его особенностями. Каждый раз необходимо точно формулировать, 
перед кем и зачем эта речь произносится. Причем недопустимо указывать: выступаю пе-
ред молодежью, выступаю перед потребителями и под., поскольку это абстракции и в 
реальной практике не встречаются. Например, солдаты срочной службы, группа студен-
тов университета и работники на ферме вполне могут оказаться людьми одного возрас-
та (молодежью). Однако их взгляды, ценности и потребности будут существенно разли-
чаться, что следует учесть при подготовке выступления. Необходимо даже описывать, 
куда именно (в какое помещение) пришел оратор, чтобы произнести речь. Например: 
выступаю в 10 классе средней школы; в бухгалтерии молокозавода; перед врачами на 
совещании в поликлинике и под. Чем уже и конкретней заявленная аудитория, тем больше 
вероятность создать грамотное высказывание. 

В связи с этим и оценка речи должна производиться именно с позиции соответствия 
заявленной ситуации. Например, если оратор выбрал для выступления тему Собака — 
мой друг, то нельзя просто рассказать о своей собаке. Нужно обязательно спросить себя: 
кому и зачем я об этом рассказываю? 1. Пожилая соседка страдает от одиночества (дети 
выросли и уехали жить в другой город). Задача речи: рассказать, как собака спасает меня 
от плохих мыслей; сверхзадача: побудить ее завести собаку. 2. Собака мешает родителям 
(шумит, портит мебель, плохо пахнет, из нее лезет шерсть и пр.), и они настаивают на 
том, что ее необходимо отвезти в деревню к бабушке. Задача речи: убедить их не делать 
этого. Хотя эти высказывания имеют одну тему, содержание должно быть совершенно 
разным.

Ср. еще один вариант такого задания: После первого года обучения студент едет на 
каникулы домой в другой город. Расскажите коротко родным о том, как вам живется в 
университете. А теперь перестройте речь так, 1) чтобы мама вас пожалела; 2) чтобы 
родители вами гордились; 3) чтобы друзья вам позавидовали; 4) чтобы младший брат 
передумал поступать в этот университет и т.д. 

Перестраивая таким образом замысел своей речи, студенты привыкают задумываться 
о том, что интересно, важно, полезно узнать о предмете речи именно этому конкретному 
адресату или о чем уместно говорить именно в этой конкретной ситуации. 

Другой важный аспект на этом этапе состоит в том, что оратор обязан четко пред-
ставлять себе свой статус и отношение к себе со стороны адресата. Этот параметр суще-
ственно отражается на содержании речи. Как говорил еще Еврипид, Из уст безвластных 
и вельможных уст Одна и та же речь звучит различно. Примером выработки указанного 
параметра может служить такое, например, упражнение: Выступите с небольшой речью 
от имени каждого из указанных ораторов. Объясните, в чем будет состоять разница в 
содержании этих выступлений.
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1. В университете организована выставка картин, созданных студентами. Вы высту-
паете на открытии выставки как а) участник выставки; б) организатор выставки; в) спон-
сор; г) представитель руководства университета.

2. Студента вашей группы собираются отчислить из университета за драку. Высту-
пите перед руководством университета в защиту студента от имени а) старосты группы; 
б) куратора; в) преподавателя кафедры физической подготовки; г) родителя.

3. Городская больница испытывает острый дефицит донорской крови. Убедите сту-
дентов сдать кровь от имени а) студента той же группы; б) куратора; в) врача городской 
больницы; г) родственника больного, которому требуется срочное переливание крови.

При обсуждении содержания предлагаемых выступлений следует прежде всего учи-
тывать статус оратора, который подскажет ту область содержания, которая уместна для 
каждой речи. Так, на открытии выставки ее участник должен благодарить руководство 
за предоставленную возможность познакомить общественность со своим творчеством; 
организатор выставки скажет о причинах, побудивших университет прибегнуть к тако-
му мероприятию, и выскажет благодарность тем, кто принимал активное участие в его 
подготовке; спонсор поведает о своих мотивах (возможно, не реальных мотивах, а тех, 
которые хорошо его характеризуют, формируют нужный имидж); представитель же ру-
ководства будет говорить о стремлении ректората к всестороннему развитию личности 
студентов.

Другое упражнение для закрепления умения соотносить статус оратора и тему речи 
выглядит так: Подумайте, кто именно и к какой конкретно аудитории может обра-
титься с речью на следующие темы: 1. О необходимости укрепления дисциплины в на-
шей группе. 2. О необходимости изменения возраста выхода на пенсию в нашей стра-
не. 3. О недостатках бюджета на следующий год, представленного правительством в 
Думу. 4. О необходимости сокращения штата работников в связи с экономическим кри-
зисом в стране. 5. О необходимости прекращения военных действий в зоне конфликта. 
6. О необходимости проведения Олимпийских игр раз в 2 года.

Обсуждая это задание, указываем, что с первой темой к студентам группы может 
обратиться староста или куратор; со второй — только Президент России к гражданам 
России. Причем в данном случае это не бесформенные «широкие народные массы»: из 
всего множества ролей, присущих человеку как члену общества (родитель, сотрудник 
учреждения, пациент, пассажир, покупатель и т.п.), здесь актуализируется именно роль 
«гражданин страны», что соответствует статусу оратора. С третьей речью лидер оппози-
ционной партии обращается к депутатам Думы; с четвертой — директор предприятия — 
к работникам предприятия; с пятой — руководитель международной наблюдательной 
группы — к руководителям воюющих стран. Наконец, адресатом шестой речи может 
быть только МОК, поскольку никакой другой орган (и никакое собрание) не может при-
нять требуемое решение.

Аналогично рассматриваем и другие темы: опираясь на живую практику, приводя 
в пример не длинные классические речи, а публичные выступления современных ора-
торов, а главное, создавая свои (пока небольшие и несложные) высказывания. Тогда 
окажется, что рассуждения о композиции речи нельзя свести к индукции и дедукции, 
аналогии и контрасту, историческому и концентрическому методам построения текста, 
поскольку в соответствии с этими методами могут быть построены только лекция и до-
клад (к которым, собственно, и сводится обычно в учебниках все жанровое разнообразие 
выступлений). Все остальные жанры, необходимые деловому человеку, но остающиеся 
обычно за рамками учебника по риторике, имеют свою специфическую композицию, без 
понимания которой невозможно разумно построить не только критику начальника или 
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речь-предложение, но даже просьбу или приглашение (об особенностях построения си-
стемы профессиональных жанров см., напр., [31]).

2. Изучение языковых средств оформления речи не может быть отделено от соз-
дания самой речи, должно строиться на рекомендациях по отбору наиболее точных 
и уместных именно для конкретного выступления слов.

Указанное требование касается изучения раздела Выражение. Когда педагог присту-
пает к этой части канона, все внимание обычно сосредотачивается на описании тропов и 
фигур. Даже при обучении юристов тема «Выразительность речи» в министерской про-
грамме выделена в отдельный абзац: «Отношение теоретиков и практиков к выразитель-
ности речи. Средства выразительности: анафоры, эпифоры, метафоры, эпитеты, срав-
нения, инверсии; риторические обращения, риторические вопросы, стыки, “трилогии”, 
аналогии; парадокс, языковая игра; пословицы, фразеологизмы и т.д.». При изучении 
этой темы рекомендуется использовать речи Ф. Н. Плевако, С. А. Андреевского и других 
выдающихся судебных ораторов конца ХIХ века, поскольку в высказываниях современ-
ных юристов (как и вообще в деловой речи) анафоры и эпифоры практически полностью 
отсутствуют. В связи с этим вызывает большие сомнения уместность указанной темы в 
курсе риторики.

Гораздо важнее на этапе Выражения обратить внимание студентов на то, что одну 
и ту же мысль можно выразить разными словами, что может привести к совершенно 
разному эффекту. Должно быть понятно, что от того, как мы назовем то или иное явле-
ние действительности, зависит отношение адресата к объекту: с одной стороны: прервал, 
отрезал, рявкнул, а с другой стороны: выразил признательность, мягко возразил, с удов-
летворением подчеркнул. Все перечисленные слова могут быть простыми синонимами 
слова сказал, однако впечатление, производимое текстами с такими словами, существен-
но различается. 

Если все-таки мы решили проанализировать речь на предмет наличия в ней тропов 
и фигур, то важно различать сугубо лингвистический и риторический подходы к изу-
чению этого объекта. Лингвист составляет классификацию средств выразительности и 
описывает общую специфику каждого тропа. Подобный подход неприемлем для ритори-
ки, поэтому здесь кажутся неуместными такие задания: Укажите, к какому типу тро-
пов (оборотов речи, построенных на переносном значении слов) относятся следующие 
выражения: говор волн; восковая келья; лежит Баба-Яга на печи, а нос у нее в потолок 
врос; жрецы Фемиды; Геростратова слава [26, с. 32]. Можно анализировать только на-
значение этих средств в речи: зачем они использованы автором, уместны ли они в этой 
речи (помогают ли реализации замысла оратора), соответствует ли использование тропов 
и фигур специфике выбранного жанра и т.п. 

Например, анализируем первую часть речи Ф. Н. Плевако по делу Лукашевича, кото-
рый убил свою мачеху. Прокурор квалифицировал преступление как умышленное убий-
ство. Если адвокат просто попросит оправдать своего подзащитного, присяжные вряд ли 
разделят его мнение, поскольку убийца не вызывает сочувствия. Поэтому оратор должен 
постепенно подвести адресата к мысли о невиновности подсудимого. Сначала он рас-
суждает о категорической невозможности оправдания умышленного убийства. Это общая 
ценность, объединяющая защитника с аудиторией. Однако не всякое убийство является 
умышленным. И далее оратор последовательно рассматривает остальные возможности 
в порядке убывания их тяжести: запальчивое, убийство по неосторожности, убийство в 
состоянии умоисступления. Таким образом от единственной возможности обвинения в 
тяжком преступлении оратор уводит аудиторию при помощи градации к менее наказуе-
мым формам и в дальнейшей речи показывает, что подсудимый совершил преступление 
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именно в состоянии умоисступления. Суд признал подсудимого невиновным. Как видно 
из этого примера, роль тропов и фигур в риторическом тексте не ограничивается украше-
нием речи: это либо эмоциональный аргумент (в этой роли часто выступают метафоры и 
сравнения), либо средство ораторской предосторожности (как в речи Плевако).

3. Обучение частной (профессиональной) риторике наиболее эффективно, если в 
его основу кладется изучение системы жанров, актуальных для обучаемых.

Нередко преподаватели риторики при выборе материала для анализа отдают предпо-
чтение длинным классическим речам, содержащим философские, патриотические или 
культурные ценностные суждения, полезные для воспитательного воздействия на сту-
дентов. Однако чаще всего такие речи громоздки, из них сложно извлечь аргументы или 
установить их композиционную структуру, что весьма существенно снижает эффектив-
ность освоения риторических умений и навыков. В таких ситуациях преподаватель стоит 
перед дилеммой: либо повысить воспитательный потенциал обучения, либо повысить 
степень усвоения предмета. Полагаем, что выбор (особенно если речь идет о преподава-
нии в вузе) должен быть сделан в пользу второго. Так, преподавание риторики студентам, 
обучающимся по специальности «Рекламное дело», обязательно предполагает изучение 
разнообразных рекламных жанров (устных, письменных, используемых в интернете). 
Все они, как правило, строятся на внушении и содержат большое количество манипуля-
тивных приемов, в связи с чем воспитательный потенциал курса крайне низок. Однако 
выбор именно указанных форм обусловлен спецификой профессии обучаемых: до тех 
пор пока рынок требует от маркетологов бороться за покупателя с помощью рекламы, их 
следует учить сознательному отбору эмоциональных аргументов, уместных (и допусти-
мых) в рекламном тексте, а не читать с ними послания церковных пастырей.

В связи с этим в качестве дидактического материала гораздо более востребованы 
короткие, но хорошо аргументированные высказывания в конкретных жанрах делово-
го (юридического, педагогического и т.п.) общения. Обучение жанрам возражение, обо-
снование, совещательная речь и т.п. гораздо актуальнее и полезнее, чем жанрам слово 
о… или юбилейная речь. Поэтому прекрасные образцы ораторского искусства (типа речи 
И. С. Тургенева на открытии памятника А. С. Пушкину или нобелевского выступления 
М. А. Шолохова), конечно, могут быть иногда использованы в специальных целях, одна-
ко не могут служить основными образцами для обучения.

В процессе изучения риторики основные усилия должны быть направлены на под-
готовку грамотного специалиста. Поэтому прежде всего задаемся вопросами: в каких 
профессионально значимых ситуациях нашему выпускнику чаще всего придется исполь-
зовать речь? В каких именно жанрах должны быть построены его высказывания? Так, в 
процессе обучения будущего педагога В. И. Попова и О. М. Косянова считают наиболее 
важной выработку у студентов умения работать с информацией, вести диалог в различ-
ных ситуациях, учитывать роль человеческого фактора в языке и т.п. [25]. Описывая ри-
торическую компетенцию будущего юриста, В. Ф. Голованова указывает, что «он должен 
быть “профессиональным коммуникантом”, то есть уметь активно использовать специ-
альные приемы воздействия на людей, позволяющие ему достигнуть коммуникативной 
цели с меньшими временными и энергетическими потерями» [12, с. 58]. Воплощение в 
жизнь подобных требований предполагает тщательный отбор соответствующего содер-
жания. Например, при обучении юристов важно не ограничиваться изучением только 
судебной речи, а описать широкий круг жанров, необходимых для их полноценной ра-
боты (юридическая консультация, опрос и допрос, профилактическая беседа и т.п.). При 
этом совсем не обязательно с самого начала использовать и сугубо профессиональные 
темы для выступлений (например: подготовьте ходатайство о допросе свидетеля по 
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уголовному делу, подготовьте жалобу на постановление следователя об отказе в удов-
летворении ходатайства в суд). Риторика, как правило, изучается на младших курсах, 
и у студентов еще недостаточно профессиональных знаний для выполнения подобных 
заданий. Гораздо важнее сосредоточиться на освоении принципов механизма построения 
речи в определенном жанре как таковой. Для этого (студентам любого факультета) впол-
не подходят задания типа сагитируйте студентов своей группы записаться на курсы 
английского языка или помогите бабушке в переговорах с покупателем ее дачи и т.п. 

Важно не просто задать такую тему и посмотреть, что получилось. Нужно сначала 
(и потом в процессе обсуждения продуктов) подробно объяснять, как готовиться, где (и 
какие) следует брать аргументы, как оценить ценности адресата и т.п. Если студенты 
твердо усвоят правила (не пустые формальные правила типа «10 советов, как вести пере-
говоры», которые часто встречаются в наших учебниках, а реальный риторический меха-
низм) ведения переговоров на примере продажи дачи, то потом им гораздо проще будет 
понять, как вести переговоры о примирении сторон в юридическом споре (поскольку 
механизм в целом один и тот же).

Важно, чтобы отобранные для изучения жанры составляли систему, построенную на 
изучении тех профессиональных ситуаций, в которых предстоит работать студенту. Так, 
при обучении маркетологов в центре внимания оказываются устная рекламная речь, тор-
говая презентация, речь-представление, консультация и инструкция, а также комплекс 
жанров, необходимых для организации презентации-представления нового предмета 
(товара, магазина, проекта и т.п.). При обучении менеджеров (специализация: управле-
ние персоналом) центральное место отводится жанрам: собеседование (интервью) по 
отбору персонала, речевые формы обучения персонала, собеседование при аттестации 
сотрудника, дисциплинарные беседы и т.п.

При этом все жанры описываются по одной модели, что дает возможность сопостав-
лять их, видеть различия в сходных по смыслу формах. Например, обязательно рассма-
триваются в сопоставительном плане: возражение — опровержение — протест, прось-
ба — требование — приказ, обвинение — осуждение — критика и т.п.

Кроме таких базовых требований можно сформулировать и требования рекоменда-
тельные, которые не являются обязательными, но существенно способствуют повыше-
нию эффективности изучения риторики:

1. На практических занятиях следует широко использовать деловые и ролевые 
игры, в рамках которых воспроизводятся ситуации профессионального общения, 
что помогает в более наглядной форме представить себе требования, предъявляе-
мые к той или иной речи.

Многие ученые обращают внимание на полезность использования данной учебной 
формы для формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста (см., 
напр.: [10; 34; 36]), отмечая в качестве достоинств возможность анализа различных вари-
антов поведения того или иного работника в сложных ситуациях, а также обнаружения 
наиболее оптимальных путей решения возникших в ходе игры проблем. При этом ак-
цент всегда делается на реализации общих методологических принципов: партнерства, 
коммуникативной совместимости, позитивного взаимодействия и т.п. Что же касается 
самой процедуры игры, то здесь рекомендаций гораздо меньше. Однако преподаватели 
в них остро нуждаются, поскольку не существует универсальных методик: для каждой 
специальности (а иногда и для каждого предмета) специфика деловой игры и методы ее 
проведения могут оказаться существенно разными. 

Так, например, при проведении деловых игр по риторике часто возникают два вида 
ошибок. 
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Первая свойственна филологам, преподающим риторику юристам, экономистам и 
т.п. Они не знакомы с соответствующими специальными предметами, не разбираются в 
тонкостях будущей профессиональной деятельности обучаемых, однако берутся прово-
дить деловые игры, воспроизводящие те или иные рабочие ситуации, что сразу же при-
водит к грубым ошибкам. Так, однажды нам пришлось посетить открытое занятие по 
деловой риторике на тему «Собеседование при приеме на работу», где сначала препода-
ватель подробно объяснял общие принципы поведения: вежливость, демонстрация своей 
уверенности и компетентности, уважительное отношение к фирме в целом и сотрудни-
ку отдела кадров в частности и т.п. (что, конечно, правильно, но не добавляет умения 
грамотно себя вести в конкретной ситуации собеседования). Затем долго рассматривали 
комплекс этикетных формул (что само по себе тоже хорошо, однако и знание этикетных 
формул ничуть не приближает нас к умению собеседовать). Когда же, наконец, перешли 
к самому собеседованию, то оказалось, что преподаватель не почитал не только ритори-
ческих рекомендаций по построению этого жанра, но даже и рекомендаций из «управ-
ления персоналом», построил беседу по своему дилетантскому разумению: сначала пре-
тендент спросил, какая у него будет зарплата, и предъявил свои требования к условиям 
работы, потом изложил полностью свою биографию и пр., т.е. допустил все мыслимые 
ошибки в технологии построения собеседования. Вместе с тем существует вполне четкое 
описание требований к речевому поведению претендента на должность, которые чело-
век, отправляющийся на собеседование в приличную фирму, обязательно должен найти 
и прочитать. В связи с чем при обучении на курсах переподготовки сотрудников отделов 
кадров специально делается акцент на том, что претендент, не потрудившийся ознако-
миться с этими требованиями, не может стать ценным сотрудником фирмы, поскольку 
ленив и безынициативен. Понятно, что от подобных занятий больше вреда, чем пользы, 
их не спасут никакие методические и педагогические находки.

Второй вид ошибок допускают преподаватели профессиональных дисциплин (юри-
сты, экономисты и т.п.), которые в процессе деловых игр используют те или иные рече-
вые ситуации. Например, в рамках дисциплины «Уголовно-процессуальное право» часто 
проводятся деловые игры, воспроизводящие структуру судебного заседания и моделиру-
ющие деятельность ее участников. В этом случае все юридические аспекты прорабатыва-
ются подробно и точно, однако никто не обращает внимание на то, что обучать нужно не 
только отбору и предъявлению профессионально значимого содержания, но и отработке 
тех речевых форм, в которых это содержание предъявляется адресату. Любой жанр су-
дебной речи имеет свою собственную структуру, методику отбора аргументов и средств 
выразительности, способы адресации и оценки предъявлявшихся в судебном процессе 
доказательств и т.п., на которые обязательно следует обращать внимание студентов.

Как представляется, при проведении подобных мероприятий необходимо тесное со-
трудничество преподавателя риторики и соответствующего специалиста, что убережет 
обоих от досадных ошибок, снижающих эффективность всей работы.

Кроме полноценных деловых игр, которые используются, как правило, в качестве 
итоговых форм контроля усвоения знаний, в рамках риторики популярны и более про-
стые ролевые игры, направленные на то, чтобы помочь студентам осознать основные 
законы построения речи и научить применять их в своей ораторской практике. Актуали-
зация сознания происходит в момент обсуждения продуктов речи, поэтому пока человек 
сам не произнесет речь, а главное, не узнает, как она воспринята другими людьми, он не 
сможет понять, что и как ему следует говорить. В этой ситуации использование ролевых 
игр существенно помогает преподавателю в организации полноценной деятельности сту-
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дентов, в процессе которой вырабатываются необходимые профессиональные риториче-
ские навыки. 

Чаще всего ситуации моделируются преподавателем с тем, чтобы выступающие мог-
ли обратиться либо с речью к заданному собранию (презентация, юбилей, день открытых 
дверей и под.), либо в заданной, профессионально значимой ситуации (посетитель в ка-
бинете адвоката, подчиненный у начальника, переговоры с деловым партнером и под.). 
Такие ролевые игры помогают расширить возможности обучения, произносить не речи 
вообще, а ориентироваться на конкретных людей, ставить конкретные задачи, помогают 
выйти из замкнутого круга безадресности.

Наряду с этим могут быть привлечены и сугубо игровые формы, построенные на ис-
пользовании сказочных или абсурдных ситуаций, которые помогают абстрагироваться от 
реальности и сосредоточиться на анализе жанровых форм и аргументативных конструк-
ций. В частности, с этой целью мы используем «вредные задачки», разработанные двумя 
профессиональными юристами для оптимизации изучения различных отраслей права на 
юридическом факультете [2]. Например:

Экологическая катастрофа. Крокодил Гена и Чебурашка, отстав из-за старухи 
Шапокляк от поезда, расположились в лесу, где обнаружили большой нефтеперераба-
тывающий завод. У завода были неисправны очистные сооружения, и он загрязнял свои-
ми стоками речку так, что купавшиеся там дети вылезали из воды черными. Крокодил 
Гена и Чебурашка направились к директору завода с требованием прекратить загрязне-
ние реки. Директор пообещал им это, но не сдержал обещания. Тогда крокодил Гена ны-
рнул в реку и заткнул трубу, из которой вода сливалась в реку. Сточные воды затопили 
помещение завода. 

Разработайте речи всех участников конфликта: а) речь крокодила Гены директору 
завода с требованием прекратить загрязнение реки; б) речь директора завода после 
диверсии крокодила Гены (адресата речи можно выбрать самим); в) речь жителя этой 
местности, призванного в качестве свидетеля; г) речь представителя общества охраны 
природы на заседании городской администрации; д) речь юриста завода с оценкой собы-
тия на производственном совещании у директора завода.

Примерное направление мысли: Общественный экологический контроль. Экологиче-
ские нормативы. Эколого-правовая ответственность.

2. К традиционному (обязательному для изучения) содержанию риторики могут 
быть добавлены и дополнительные аспекты, если они актуальны для обучаемых (в 
связи с особенностями их будущей профессии или в связи с ситуацией обучения). 
Например, такие задания активно используются в рамках изучения иностранного языка 
(см., например, [33; 35]).

Как уже было сказано, риторика прежде всего учит адресоваться конкретной ауди-
тории, учитывать ее взгляды, вкусы и потребности. В связи с этим и сам курс должен 
подавать пример такой адресации. Так, изучение риторики со студентами отделения «Ре-
кламное дело» дополняется подробным рассмотрением темы «Специфика манипуляции. 
Признаки манипуляции в рекламном тексте», в процессе освоения которой студенты 
учатся отделять допустимые эмоциональные аргументы от манипулятивных конструк-
ций в рамках рекламного текста. Изучение риторики студентами юридического факуль-
тета предполагает более подробное (чем обычно) изучение форм спора и способов по-
строения аргументации в спорах разных типов и т.п.

Из этого, конечно, не следует, что для каждой специальности придется создавать са-
мостоятельный курс риторики. Базовая часть везде должна быть одинаковой, однако осо-
бенно важные для каждой профессии темы (или их аспекты) изучаются более подробно. 
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Некоторые ученые считают необходимым дифференцировать коммуникативную подго-
товку даже для отдельных специализаций внутри одной профессии. Так, О. М. Косянова 
предлагает «выделить в отобранном содержании профессиональной коммуникативной 
подготовки общую часть (необходимую для подготовки юристов всех специальностей) и 
особенные части (то, что необходимо для подготовки юристов конкретных узких специ-
альностей) с целью в максимальной степени сделать коммуникативную подготовку сту-
дентов-юристов профессионально ориентированной» [20, с. 11].

3. Художественные тексты не относятся к риторическим произведениям, 
поэтому их нежелательно привлекать для анализа наряду с риторическими.

Еще один больной вопрос состоит в том, можно ли использовать тексты художествен-
ной литературы на занятиях по риторике. Если речь идет об изучении видов топов или 
средств выразительности, то иллюстрации их функционирования должны обязательно 
черпаться только из публичных выступлений ораторов. Ведь из того, что художники сло-
ва используют в своих произведениях тропы и фигуры (Улыбкой ясною природа сквозь 
сон встречает утро года; Улица корчится безъязыкая) или топ «целое — части» («Нос» 
Н. В. Гоголя, «Тень» Г. X. Андерсена), не следует, что все это уместно и в выступлении 
на собрании трудового коллектива. Однако в других случаях беллетристика может быть 
весьма успешно привлечена для работы. Так, если в произведении один герой выступает 
перед другими героями в ситуации публичного общения с речью, то эта речь может слу-
жить образцом высказывания в том или ином жанре. К таковым можно отнести, напри-
мер, обращение Тараса Бульбы к казакам перед походом на Польшу (Н. В. Гоголь «Тарас 
Бульба»), лекцию профессора Вихрова (Л. Леонов «Русский лес»), защитительную речь 
адвоката в судебном процессе (Т. Драйзер «Финансист») и т.п. 

Кроме того, многие произведения русских писателей можно весьма эффективно ис-
пользовать для анализа в качестве домашнего задания. Особенно много рассказов с рито-
рическим смыслом у А. П. Чехова. Так, при изучении темы «Замысел речи» используем 
рассказ «Ты и вы», в котором судебный следователь Попиков в рамках «Дела по обвине-
нию запасного рядового Алексея Дрыхунова в истязании жены своей Марфы Андреевой» 
допрашивает свидетеля. Однако тот крайне безграмотен, говорит путано и не по суще-
ству. Просим студентов составить протокол этого допроса. Это задание вырабатывает 
навык извлечения и четкого формулирования важной информации из длинного текста. 
При изучении аргументации привлекаем рассказ «Письмо к ученому соседу», который 
дает возможность обсудить принципы отбора и предъявления аргументов в речи; а при 
изучении жанров речи — рассказ «Из огня да в полымя», в котором герой не может по-
строить речь в жанре, соответствующем ситуации, и поэтому попадает в разные непри-
ятные истории.

4. На практических занятиях по риторике обязательно должна использоваться 
видеотехника.

Польза от применения видеоматериалов для обучения общеизвестна и не нуждается 
в доказательствах. Различные аспекты использования видеозаписи на занятиях по рито-
рике не раз рассматривались в научных исследованиях [14; 23; 30 и др.]. Поэтому здесь 
лишь коротко напомним об общих особенностях использования этого приема в рамках 
нашего предмета.

Во-первых, необходимо записывать выступления студентов с тем, чтобы оратор затем 
смог посмотреть на себя со стороны. Только с помощью видеозаписи человек получает 
возможность увидеть и услышать себя так, как его видит и слышит обычно аудитория, 
что дает возможность выявить такие проблемы, о которых оратор, как правило, даже не 
подозревает. Таким образом, анализ видеозаписи выступления студента позволяет прово-
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дить индивидуальную диагностику речевых навыков построения монологической речи. 
Такая диагностика возможна на любом этапе работы, однако наиболее значимым явля-
ется тестирование в начале и в конце курса. За счет этого обучение становится индиви-
дуализированным, апелляция к сознанию обучаемого получает мощную опору в личной 
заинтересованности. Это лишает занятие отвлеченности и снимает всякие сомнения сту-
дентов в актуальности риторической проблематики. 

Во-вторых, регулярное предъявление видеофрагментов с выступлениями людей, а не 
только письменных текстов речей, как раньше, дает возможность приблизиться к прак-
тике непосредственного общения. Живая речь в процессе развертывания обнаруживает 
и смысл, и прагматическую ориентацию, что сразу обосновывает для студентов необхо-
димость проанализировать то, благодаря чему оратор достиг (или не достиг) поставлен-
ной им задачи. Понимание сущности и возможностей разных приемов ораторской речи 
обеспечивает свободное владение ими, а следовательно, делает эффективным процесс 
обучения.

Особенно важно использовать видеофрагменты при рассмотрении сложных для 
усвое ния тем. Так, при изучении темы «Речевое поведение в конфликтной ситуации» 
рассматриваем речь директора компании «Росинвест» Коноваловой на митинге протесту-
ющих против ее проекта жителей города (телесериал «Зал ожидания»), а при изучении 
темы «Переговоры» смотрим фильм «Право первой подписи», целиком посвященный 
описанию организации и проведения переговоров советского министерства с американ-
ским бизнесменом. Это позволяет погрузиться в живую практику делового общения, 
увидеть нюансы использования риторических приемов в той или иной речевой ситуации.

Кроме того, использование видеотехники позволяет наглядно знакомить студентов с 
различными типами ораторов и исследовать особенности воздействия каждого из них на 
аудиторию, а также развивать критические навыки анализа образцовых (нормативных) и 
ненормативных публичных монологов.

Продуктивное использование видеотехники предполагает наличие единого учебного 
комплекса (видеохрестоматии), в который входят: а) фрагменты из кинофильмов, телепе-
редач и т.п., содержащие публичные выступления персонажей и иллюстрирующие те или 
иные риторические приемы и ситуации; б) видеозаписи с образцовыми публичными вы-
ступлениями современных ораторов в конкретных жанрах профессионального общения; 
в) видеозаписи монологов с хрестоматийными риторическими недостатками (для кри-
тического разбора); г) видеозаписи публичных выступлений обучаемых, которые можно 
готовить как заранее, так и непосредственно на занятии. Причем чем разнообразнее и 
ярче видеоматериал, тем продуктивнее окажется обучение.

Заключение
Итак, коммуникативную компетентность можно определить как синтез теоретиче-

ских знаний и практических умений в области профессиональной коммуникации, на-
правленных на выработку навыков, необходимых для успешного речевого взаимодей-
ствия в процессе профессиональной деятельности. Центральной дисциплиной, в рамках 
которой объединяются все усилия по выработке коммуникативной компетентности, яв-
ляется риторика, прямая задача которой состоит в обобщении усилий всех дисциплин 
в этом направлении. Требования к методике преподавания риторики строятся на обяза-
тельном обучении установлению контакта с конкретным адресатом и освоении системы 
профессионально значимых жанров.

Основной продукт деятельности студентов на занятиях — речь определенного жанра, 
сказанная в определенной ситуации и с определенной целью, адресованная конкретной 
аудитории, представляющая интерес с точки зрения будущей профессии обучаемых. Что-
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бы сделать эту работу более эффективной, необходимо постоянно моделировать реаль-
ные ситуации будущей профессиональной деятельности студентов с тем, чтобы каждый 
раз было видно, каким образом добытые знания будут востребованы в их дальнейшей 
жизни. Эти ситуации можно моделировать самим, черпать из общественной практики 
или литературных произведений. При этом они обязательно должны иметь четкую рито-
рическую цель и предполагать несколько вариантов решения предложенной проблемы.
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