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Марк Туллий Цицерон (106-44 до 
н.э.)

• Все лучшее, чего достигло древнее римское 
ораторское искусство, сконцентрировано в его 
ораторском мастерстве

• Цицерон писал: «Есть два искусства, 
которые могут возвести человека на 
самую высокую ступень почета: одно –
это искусство хорошего полководца, 
другое - искусство хорошего оратора». 
 
• Одаренный от природы, он получил прекрасное 
образование: изучал римское право у знаменитого 
юриста Сцеволы, учился диалектике - искусству 
спора и аргументации, знакомился с греческой 
философией, изучал ораторское искусство 
греческих мастеров слова, учился ему у Красса и 
Антония



Расположение материала 
(expositio) Цицерона

                              introitus(вступление)+

Partitio(отдел)+ 

Expositio              Narratio (дискурс)+ 

Probatio (доказательство)+ 

Repetitio (повторение)+

Peroratio(разгагольствовани
е)

 Е= I+ P+ N+ P+ R+ P



Композиция речи Цицерона
ЭТА КОМПОЗИЦИЯ РЕЧИ  НА ДЕБАТАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

МАКСИМАЛЬНО ЛЕГКОЕ УСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Речь состоит из шести частей: 
• ВСТУПЛЕНИЕ (introitus) (должно): 

– вызвать симпатии к оратору, 
– сосредоточить внимание слушателей, 
– подготовить их к тому решению, которое предложит оратор; 

• PARTITIO  - план выступления, в котором д.б. ясно указаны 
основные положения защиты и выдвинут тезис; 

• NARRATIO - рассказ о том, как произошло преступление. 
• PROBATIO  - самая главная часть речи  - доказательства 

– для доказательства оратор привлекает факты двоякого рода:
•  факты воздействующие на ум слушателей (argumentum);
•  факты воздействующие на чувства, что особенно важно в конце речи.

• REPETITIO - повторение решающих доводов, чтобы они лучше 
запечатлелись в сознании суда. 

• PERORATIO - подведение итогов в конце речи

«Чтобы зажигать сердца, речь должна пылать».



 
 I.Подбор материала         

 

Записи

Источники 
накопления 
материала
- личный опыт
- размышления и 
наблюдения
- интервью и беседы 
(Бывает что даже не 
подозреваешь о 
своих взглядах пока 
впервые не 
выскажешь их в 
беседе)
- чтение



I.Подбор материала
А. Как собирать материал
1. Читайте больше чем практически нужно
2. Читайте критически 
             Правила критического чтения:
- Не давайте первому автору, на которого вы 
случайно наткнетесь сразу же 
предопределять строй ваших мыслей 

- Не давайте первому автору увлечь себя
- Не останавливайте свой выбор на тех 
источниках который вам порекомендовали 

3. В процессе чтения ведите записи    
 1.000           50≥ 10.000 0
Процесс составления заметок обостряет 
внимание



I.Подбор материала
Б. Как искать литературу
• Картотека
• Указатели по периодической печати
• Журналы
• Газеты 
• Энциклопедии
• Биограифческие справочники
• Статистические данные
• Литературные справочники
• Библиограифческие обзоры
• Брошюры и бюллетени



I.Подбор материала
В. Составление заметок
• Пользуйтесь карточками одного размера 

(10Х15 см.)
• Пишите только на одной стороне
• На одной карточке делайте только одну 
запись

• Сделайте больше записей чем 
понадобится для подготовки речи

• Четко при помощи «» указывайте 
является ли приводимая ссылка цитатой



II.Конспект
А. Работа над конспектом
1. Пользуйтесь полным предложением
2. Разделите конспект на три части
• ВВЕДЕНИЕ
     2-3 фразы чтобы вызвать внимание, 
сформулировать и пояснить свои намерения и 
подготовить почву 

     Например:
 - Подход к теме (Знаете ли вы что….)
- Конкретная цель (Я хочу привести несколько 
фактов, раскрывающих….)

- Пояснение (Эти факты имеют прямое 
отношение… )

- - Предварительный обзор основных пунктов гл 
части речи (вот почему я хотел бы привлечь 
ваше внимание к….)



II.Конспект
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
• Разделы главной части должны включать не все 
главные идеи, а только наиболее сущетсвенные, 
значимые

• Главная часть конспект адолжна быть 
достаточно детальная

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Должно содержать короткие подитоживающие 
утверждения

• Главное назначение заключения –  обозначить 
еще раз те мысли, идеи или выводы к которым 
должны прийти слушатели 



II.Конспект

3. Применяйте общеизбранный 
способ обозначений

  Наример:
I …..
    А……
        1……
            а….
                1)……
                    а)……

Или:
Введение          
I…..
II….
III…. 

Главная 
часть
I….
II…..
III……



II.Конспект

4.Размещать разделы в соответствии с 
их подлинным взаимоотношением
– Правило подразделения:

• Для подчиненного предложения 
проверочный союз
– Потому, что
– Поскольку

• Для равнозначных пунктов преврочный 
союз
– И
– Или
– Либо



II.Конспект
5.Пользоваться только одним 
обозначением полсе одного суждения (1 
тезиз – 1 пример)

6.Тезис д.б. пожкреплен 
вспомогательными пунктами, 
расположенными под ним

7.Избегать сложных суждений и суждений 
с разным содержанием

8.Избегать частичного совпадения 
разделов или их несовместимости

9.Избегать пользоваться утверждениями, 
избегать вопросов



II.Конспект

 Б. Редактирование речи
1.Редактирование с точки зрения 
ясности

2.Редактирование с точки зрения 
конкретности

3.Редактирование с точки зрения 
специфики вопроса

4.Редактирование с точки зрения 
краткости

 



II.Конспект
В. Применение конспекта
Конспект  - слуга, а не хозяин  речи
1.Обработка формы конспекта и тезисов (вопросы не уместны качестве 
заголовков)
2.Повторения  (повторения играют роль резюме местного значения)
3.Переходы 

а. переходы отмечаются изменением тона или позы, но 
чаще всего словами, выражениями, предложениями, 
суждениями например:
• следовательно
• ибо
• в конце концов
• впрочем
• поэтому
• в дополнение
• однако
• в то же время
• вот почему



Спасибо за 
внимание!


