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Тип работы: Доклад

Предмет: Риторика

-

1. Логическая структура судебной речи
Для того чтобы привлечь внимание суда и произнести убедительную речь, судебному оратору важно
продумать, как построить речь, в какой последовательности излагать то, что необходимо сказать. Усилить
эффективность воздействия речи поможет четкая композиция, определенная лингвистическая организация
текста.
• Вступление
Внимание к выступлению в значительной мере зависит от того, как оно начинается, как оратор сумеет
установить контакт с составом суда, как активизирует внимание слушателей, как психологически
подготовит их к восприятию информации.
В современной речи государственного обвинителя дается оценка общественной опасности преступления. В
каком объеме давать оценку, определяется характером дела, условиями, в которых проходит судебный
процесс. Можно начать речь с изложения фактических обстоятельств дела.
Начало выступления с изложения обстоятельств дела вводит присяжных заседателей и слушающих
процесс граждан в обстановку происшедшего, вызывает интерес, психологически подготавливает их к
правильному восприятию анализа обстоятельств дела. Нежелательно давать искусственно интригующее
вступление; особенно опасно начинать речь в патетическом тоне, потому что удержать этот тон на
протяжении всего выступления невозможно.
• Главная часть
Главная часть судебной речи представляет собою совокупность отдельных микротем, связанных по смыслу.
Эти микротемы следующие:
1. Изложение фактических обстоятельств дела.
2. Анализ и оценка собранных доказательств.
3. Обоснование правовой квалификации содеянного.
4. Сведения о личности подсудимого (истца, ответчика).
5. Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления.
6. Мнение о мере наказания.
Монологическая речь представителя истца и ответчика в гражданском процессе представляет собою спор
по анализу обстоятельств дела. Оратор излагает содержание спорного правоотношения, высказывает и
аргументирует свои выводы о том, какие доказательства являются достоверными, какие обстоятельства
следует считать установленными, а какие - неустановленными, какой закон должен быть применен и как
следует разрешить дело.
Такая часть судебной речи, как сведения о личности истца (ответчика), присутствует только в
выступлениях по делам об установлении отцовства, об усыновлении ребенка, о лишении родительских
прав, в бракоразводных процессах.
Значительное место в судебном выступлении, особенно в речи прокурора, занимает изложение
фактических обстоятельств дела, так как убеждение судей основывается на всестороннем, полном и
объективном рассмотрении всех обстоятельств, связанных с совершением преступления. Наиболее важной,
самой важной композиционной частью является анализ и оценка доказательств, так как назначение
судебной речи - в установлении виновности или невиновности подсудимого, законности или незаконности
требований истца и вынесении правовой оценки его действий.
Изложение и анализ фактических обстоятельств дела подводит к необходимости правовой квалификации
совершенного преступления. Это особенно актуально, когда квалификация преступления представляется
спорной, когда приходится иметь дело со смежными составами преступлений или когда необходимо
разграничить формы вины.
В этом случае ударным пунктом выступления является анализ и опровержение аргументации противной
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стороны (или органов предварительного расследования) и обоснование единственно правильной, с точки
зрения оратора, квалификации.
• Заключение
Важной композиционной частью судебной речи является заключение - последняя часть, конец речи. Оно
должно подвести итог всему сказанному. Если в начале речи оратору необходимо привлечь внимание
судей, то в заключении важно усилить значение сказанного. В этом его назначение.
В настоящее время заключение в речах, произносимых по уголовным делам в судах общей юрисдикции и по
гражданским делам, осталось прежним: На основании изложенного прошу…; С учетом вышесказанного
прошу…
В речах, произносимых перед присяжными заседателями, ораторы, как правило, благодарят присяжных
заседателей за участие в судебном процессе и выражают надежду на правильное, справедливое, законное
решение вопроса.
Теоретиками уголовного процесса неоднократно выражалось мнение о том, что построение судебной речи -
дело творческое, т.е. последовательность композиционных частей, логика рассуждения и изложения
определяются замыслом речи. Значит, композиция судебной речи - это мотивированное расположение
микротем (тематических частей). Могут даже отсутствовать отдельные композиционные части.
Однако есть некоторые закономерности в построении основной части судебной речи, обусловленные ее
назначением. Логика рассуждения в ней осуществляется, как и в каждой публичной речи, от констатации -»
к опровержению -» к доказательству. Это принцип построения любой публичной речи, который в риторике
называется принципом последовательности, когда каждая последующая мысль вытекает из предыдущей.
2. Виды аудиторий и учет их специфики в процессе подготовки речи и её произнесения.
Важная часть подготовки выступления — оценка аудитории. Тому, кто готовится к публичному
выступлению, необходимо представлять себе обстановку и состав слушателей. Такие актуальные элементы
организации публичной речи, как обращение, подбор примеров, выбор тональности, зависят от типа и
особенностей собравшихся. Для эффективного взаимодействия необходима совместная деятельность
участников, каждый из которых вносит свой вклад в достижение общей цели коммуникации.
При оценке аудитории, так называемого фактора адресата, необходимо учитывать следующие параметры:
1) возраст собравшихся;
2) гендерную характеристику аудитории;
3) подготовленность слушателей к теме речи;
4) уровень образования;
5) профессиональную принадлежность;
6) отношение к выступающему.
Необычная атмосфера, непредвиденные условия, в которых придется вступать в общение с людьми, может
вызвать у оратора чувство коммуникативного дискомфорта и тем самым помешать достижению
поставленной цели. Следует как можно подробнее представить обстоятельства, в которых придется
выступать.
Риторика мстит за невнимание к мелочам. Готовясь к выступлению, оратор должен знать, кто его
слушатели и сколько их; каковы особенности помещения и акустики в нем, есть ли там сцена или трибуна;
каковы возможности использования технических средств для иллюстрации выступления; сколько времени
отведено для выступления; какова программа конференции, совещания, круглого стола и т.п. и как
соотносятся между собой темы выступлений.
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